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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273- ФЗ (с изм. и доп. от 31.07.20 ФЗ-№304),  

- СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021г. 
№286 (далее – Стандарт), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598 (с изменениями от 08.11.2022), 

- Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Утверждена 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023 

- Устав Лицея. 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 
условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 
начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 
определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

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

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, особыми образовательными потребностями;  

- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

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

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 
обучающимися; 

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 
обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и 
психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 
и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;  
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- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности;  

- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 
навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 
потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это 
обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП 
НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
Стандарта к:  

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 
обучающимся 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 для слабовидящих обучающихся реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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- прочное усвоение обучающимися 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 для слабовидящих обучающихся 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 для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1-4 классы).  

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

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
зрения;  

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

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  
формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;  
овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  
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формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных представлений;  

развитие познавательного интереса, познавательной активности;  
формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 
учебную деятельность, и активное их использование; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся;  

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 
офтальмолога);  

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 
уменьшение светового потока и другое);  

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 
материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  

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

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 
индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, 
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;  

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  
необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 
увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 
развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 
обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 
целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 
адекватного использования речевых и неречевых средств общения.  

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 
взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 
системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 
показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 
0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 
зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 
выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 
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изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.  

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 
других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 
(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 
чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 
значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение 
зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, 
целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 
ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 
восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 
обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 
осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 
состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 
функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 
выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 
неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 
письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 
чтения.  

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 
от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 
показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 
зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 
характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 
у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные 
или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 
пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 
функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 
поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 
развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 
ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 
характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 
подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 
группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 
0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 
данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 
условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 
(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 
испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и 
в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 
нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 
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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, 
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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. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  
- получение специальной помощи средствами образования;  
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных» путей обучения;  

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды;  

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 
обучающихся, относятся: 
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- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 
обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  

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

представлений, формирование и расширение понятий;  
- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;  
- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  
- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

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

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  
- увеличение времени на выполнение практических работ;  
- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения;  
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

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

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций;  

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро и макропространстве;  

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности;  

- повышение коммуникативной активности и компетентности;  
- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

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

обучающегося в образовательном процессе;  
- поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  
- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решать следующие задачи: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 
формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 
обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО.  

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 
требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы.  

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 
работы выступают:  

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности;  

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений;  

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 
ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности 
все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические  

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в 
новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 
возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 
жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 
элементарных навыков самообслуживания;  

развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 
видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 
невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 
сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 
все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 
эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 
общения;  

повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 
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предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 
ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 
широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 
окружающих; развитие  

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 
эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в 
обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.  

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 
работы проявляются в следующих достижениях:  

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни;  
сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве;  
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления;  
проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и активно их использует;  

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

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  
способен к проявлению социальной активности;  
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  
способен проявлять настойчивость в достижении цели;  
 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения.  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 
интегративным показателям относятся: 
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сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 
способы действия в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 
явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 
учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 
общения; 

способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

2. Содержательный раздел  
Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-

нравственного развития, воспитания; формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы 
коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы 
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной помощи слабовидящим обучающимся в освоении ФАОП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 
социальная адаптация. 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 
требований). 

Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных 
потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и освоение 
ими АООП НОО: 

игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, 
моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие зрительного восприятия, умений и навыков 
пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 
осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося; 
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создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 
освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков, восстановленных и 
скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 
развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 
эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной организацией. 
Диагностическая работа обеспечивает: 
своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 
вопросов, возникающих у педагогических работников, родителей (законных 
представителей) в процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 
педагогических работников, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным 
с особенностями организации образовательного процесса для данной категории 
обучающихся, охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 
специалистами различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами.  

2.2. Рабочие программы 

2.2.1. Русский язык 

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 с помощью учителя основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам; 

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение 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; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте, списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами текстов объемом не более 35 слов, письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста из 3 - 4 предложений, создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по тематике, интересной для обучающихся. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 
а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухового 

внимания, фонематического слуха, элементарный звуковой анализ, совершенствование 
произносительной стороны речи, формирование первоначальных "речеведческих" понятий: 



15 

 

"слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и 
согласные", деление слов на части, выделение на слух некоторых звуков, определение 
наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие зрительных 
представлений и ориентировки на плоскости листа, совершенствование и развитие мелкой 
моторики пальцев рук, усвоение гигиенических правил письма, подготовка к усвоению 
навыков письма; 

в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение несложных 
словесных инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых для 
вербального общения, формирование элементарных коммуникативных навыков 
диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 
основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 
действительностью. 

3. Обучение грамоте: 
а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, определение 

места звука в слове, осознание единства звукового состава слова и его значения, 
установление числа и последовательности звуков в несложных по структуре словах, 
сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных 
и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких 
и глухих, слог как минимальная произносительная единица, деление слов на слоги, 
определение места ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как показатель твердости-мягкости 
согласных звуков, обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я, и, 
знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: развитие мелкой моторики, координации и точных движений руки, 
развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске, письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений, дословное списывание слов и предложений, 
письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением, усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста, 
понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, наблюдение над 
значением слова, различение слова и предложения, работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения; 

е) орфография: знакомство с некоторыми правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения; 
ж) развитие речи: пересказ прослушанного и предварительно разобранного 

небольшого по объему текста с опорой на вопросы учителя, составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии простых сюжетных картинок, 
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материалам собственных игр, занятий, наблюдений, использование усвоенных языковых 
средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 
собственного намерения. 

4. 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 ь и ъ, 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; 

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов, "Слова - друзья". "Слова - враги"; 
г) состав слова (морфемика): овладение понятием "родственные (однокоренные) 

слова", различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова, 
родственные слова, подбор гнезд родственных слов, общая часть родственных слов, 
проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов, слова с 
непроверяемой орфограммой в корне; 

д) морфология: 
имя существительное: значение и употребление в речи, умение опознавать имена 

собственные, большая буква в имени собственном, различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы "кто?" и "что?", слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи, определение признака 
предмета по вопросам "какой?", "какая?", "какое?", "какие?", называние признаков, 
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета; 

глагол: значение и употребление в речи, слова, обозначающие действия, название 
действий по вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что будет делать?", 
согласование слов - действий со словами - предметами, дифференциация слов, относящихся 
к разным категориям, различение глаголов, отвечающих на вопросы; 

предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами, предлог как отдельное 
слово, раздельное написание предлога со словами, роль предлога в обозначении 
пространственного расположения предметов; 

е) синтаксис: смысловая законченность предложения, признаки предложения, 
оформление предложений в устной и письменной речи, различение предложения, 
словосочетания, слова (осознание их сходства и различий), различение предложений по 
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные, нахождение 
главных членов предложения: подлежащего и сказуемого, установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении, работа с 
деформированными предложениями, работа с диалогами; 

ж) орфография и пунктуация: использование разных способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в слове, применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
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перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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, 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), различение не текста, текст (признаки текста, смысловое единство предложений 
в тексте, заглавие текста, выбор заголовка из нескольких предложенных, 
последовательность предложений в тексте, последовательность частей текста, 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), знакомство с жанрами письма и поздравления, знакомство с основными 
видами изложений и сочинений (без заучивания определений), коллективное составление 
коротких (из 3 - 4 предложений) изложений, сочинений по плану, опорным словам или 
иллюстрациям. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слабовидящие 

обучающиеся научатся понимать, что язык является основным средством человеческого 
общения, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому и родному языкам, 
русский язык и родной язык станут для обучающихся основой всего процесса обучения, 
средством их развития. 

При изучении учебного предмета "Русский язык" у слабовидящих обучающихся 
будут закрепляться умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, 
развиваться и повышаться возможности нарушенного зрения, развиваться навыки 
ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради). 

Содержательная линия "Система языка". 
Слабовидящий обучающийся овладевает определенной системой знаний, умений, 

навыков: 
1. Фонетика и графика: 
умением различать звуки и буквы; 
умением характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и (или) 

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

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть 
буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 
знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения; 
правильным звукопроизношением; 
умением проводить слого-звуковой, звуко-буквенный разбор слова. 
2. Орфоэпия: 
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; 
умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи в 

процессе коммуникации; 
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умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи. 

3. Состав слова (морфемика): 
умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 
4. Морфология: 
умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу 

(название предметов; действий и признаков); 
умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог); 
умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического 

разбора; 
пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 
5. Синтаксис: 
умением различать предложение, словосочетание, слово; 
умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок 

слов; 
умением выделять из текста предложения на заданную тему; 
умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 
умением определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию 

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

предложения. 
Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Слабовидящий обучающийся овладевает: 
навыком применять правила правописания (в объеме содержания предмета); 
умением списывать с учебника или карточки текст объемом 30 - 35 слов; умением 

писать под диктовку тексты объемом 30 - 35 слов в соответствии с изученными 
орфограммами; 

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно 
готовиться к уроку; 

знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 
Содержательная линия "Развитие речи" 

Слабовидящий обучающийся овладевает: 
умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
умением делить текст на предложения; 
умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к нему; 
умением самостоятельно озаглавливать текст; 
умением составлять план текста под руководством учителя; 
умением самостоятельно записывать 3 - 4 предложения из составленного текста 

после его анализа; 
умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3 - 4 

предложений; 
умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, 

поздравительные открытки, записки). 
2.2.2. Литературное чтение 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 
аудирование (слушание): восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания звучащей 
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речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному и художественному произведению. 

2. Чтение: 
а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений); 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 
художественный и учебный, особенности фольклорного текста, понимание слов и 
выражений, употребляемых в тексте, различение простых случаев многозначности, 
практическое освоение умения отличать текст от набора предложений, определение темы, 
главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, 
участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст, пересказ текста или его части по его плану и опорным словам; 

г) внеклассное чтение: чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 
заглавия и автора произведения, ориентировка в книге по оглавлению, ответы на вопросы 
о прочитанном произведении, пересказ, дикция и выразительность речи, развитие 
артикуляционной моторики, формирование правильного речевого дыхания, практическое 
использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях, использование мимики 
и жестов в разговоре; 

д) подготовка речевой ситуации и организация высказывания: составление простых 
диалогов, определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания, выбор 
речевой ситуации, составление связного высказывания; 

е) культура общения: основные этикетные формы приветствия и прощания, 
выражения просьбы; употребление "вежливых" слов, составление устного приглашения, 
поздравления, извинения, использование этикетных форм общения в различных ситуациях.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 
Слабовидящие обучающиеся смогут осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении. У обучающихся появится интерес 
к чтению художественных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приемами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа художественных и 
учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных 
коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Слабовидящие с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Слабовидящие обучающиеся получат возможность овладеть основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в 
группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающие получат возможность приобрести навыки чтения. 
Слабовидящий обучающийся овладевает определенной системой знаний, умений, 

навыков: 
1. Виды речевой и читательской деятельности: 
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навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 
правильным звукопроизношением; 
способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью 
учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них; 

умением использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: с 
помощью учителя делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
пересказывать содержание простого текста; участвовать в коллективной работе по оценке 
поступков героев и событий; 

выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки (7 - 8 стихотворений); 

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

умением 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. 

2. Круг детского чтения (для всех видов текстов): 
умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
умением вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
навыком самостоятельного чтения детских книг. 
3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 
умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 
4. Творческая деятельность: 
умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 
умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 
умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному 

чтению; 
умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 
умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 
умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
2.2.3. Математика 

1. Пропедевтика. 
Свойства предметов. 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 
больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 
величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, 
короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по 
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длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 
высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 
высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 
одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 
тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 
равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего 
вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 
под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 
Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
2. Числа и величины. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). 
Стоимость (рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 
делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
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выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 
Способы проверки правильности вычислений. 
4. Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на 
увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 
нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 
увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи 
на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше (меньше) 
на...", "больше (меньше) в...". Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертежных инструментов для выполнения построений. 

6. Геометрические величины. 
Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и вычитание 

отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее длины. Взаимное 
расположение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
брус. 

7. Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов ("и"; "не"; 

"если... то..."; "верно и (или) неверно, что..."; "каждый"; "все"; "некоторые"); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся получат 
возможность овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, 
навыками ориентировки в микро- и макропространстве; сформировать представления о 
величине, форме, количестве, пространственном положении предметов и овладеть 
чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие смогут выработать навыки устного 
счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися математическими 
знаниями. 

Слабовидящий обучающийся овладевает определенной системой знаний, умений, 
навыков: 

1. Числа и величины: 
умением устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
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выбранному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение и (или) уменьшение числа в несколько раз); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
- грамм; час - минута, минута - секунда; метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 
2. Арифметические действия: 
навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел; 

умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 
и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 
и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2 - 3 арифметических действия, со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 
формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства 

вычислений. 
3. Работа с текстовыми задачами: 
умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
умением решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 
умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); выполнять изображения отрезков, ломаных линий и других 
геометрических фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
5. Геометрические величины: 
умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 
умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно. 
6. Работа с информацией: 
умением читать несложные готовые таблицы; 
умением заполнять несложные готовые таблицы. 
2.2.4. Окружающий мир. 
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. 
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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 при использовании всех анализаторов). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 
родном крае. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов. 
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 изучения географической карты). 

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

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 реальных объектов с 
использованием 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 личного опыта наблюдений реальных 
объектов, посредством 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. 
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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. Нравственные и культурные ценности. 
Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры 

общества и каждого его члена. Элементарные знания 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. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление элементарной 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. 

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. Профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 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. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 
Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной город (населенный 
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пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими (с 3 - 4) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение, 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. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в парке и 
других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 
В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" у слабовидящих 

обучающихся будут формироваться элементарные знания о предметах и явлениях 
окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления 
живой и неживой природы. Слабовидящий обучающийся научится понимать простейшие 
взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В ходе 
изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся на этапе начального 
общего образования будут закрепляться доступные способы непосредственного 
восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. 
Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об окружающем мире 
в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт взаимодействия с миром живой и 
неживой природы; научатся понимать значение сохранных анализаторов для 
жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни. 

Слабовидящий обучающийся овладевает определенной системой знаний, умений, 
навыков: 

а) человек и природа: 
элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы; 
элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя 
тифлотехнические приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы 
посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 
пространственной ориентировки для расширения знаний о живой и неживой природе; 

умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и 
явлениям живой и неживой природы; 

умениями 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; 

умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе 
зрительного восприятия, осязания и использования всех анализаторов, ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства 
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оптической коррекции; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

способностью использовать некоторые справочные издания; 
умениями использовать готовые модели (глобус, карту, план) для ознакомления с 

явлениями или свойствами объектов; 
умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для необходимости бережного 
отношения к природе; 

умением использовать сформированные представления об окружающем мире для 
обеспечения безопасного передвижения в пространстве и действий с объектами 
окружающего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; умением использовать знания об организме человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены; 

б) человек и общество: 
умением узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать некоторые достопримечательности столицы и родного города (края); 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 
его главный город; 

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной 
отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопереживанию им. 

2.2.5. Труд (Технология) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их профессии. 
Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных 

материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и других сохранных 
анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование (с помощью педагогического работника) соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов, область применения, правила использования), выполнение 
приемов их рационального и безопасного использования. Правила техники безопасности 
при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных 
практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
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. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 
В результате изучения учебного предмета Труд (Технология) у слабовидящих 

обучающихся будут формироваться умения работать с отдельными видами материалов; 
навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать способами обработки 
материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами ручной обработки 
материалов; доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов 
при обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной работы и соблюдением 
офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 
развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми умениями и 
навыками. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будут 
формироваться представления о трудовых профессиях. Они научатся понимать роль труда 
в жизни человека и использовать приобретенные знания и умения для решения 
практических задач. 

Слабовидящий обучающийся овладевает определенной системой знаний, умений, 
навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 
знаниями о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей 
(законных представителей); 

умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его выполнения; 

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении 
отдельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным 
контролем с учетом функциональных возможностей зрительного анализатора; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным 
видам домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей 
среде. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 
знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни; 
навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом); умениями подбирать материалы для изготовления 
изделий в соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; 
знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; 

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов; 
навыками безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать 

простейшие плоскостные и объемные изделия. 
3. Конструирование и моделирование: 
умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение деталей, 

виды соединения деталей; 
умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей; 
умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 
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2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 
(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 
через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 
обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем: 

• предметные знания, умения и способы деятельности являются 
содержательной основой становления УУД; 

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 
речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 
неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 

• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 
способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

• построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 
(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 
эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, оказывает 
значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 
предметами; во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 
обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося; в-третьих, на расширение и углубление познавательных 
интересов обучающихся; в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 
игровыми цифровыми ресурсами; в-пятых, на успешное овладение младшими 
школьниками начальными сведениями об информационной безопасности при работе с 
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
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Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 
содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 
речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 
неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 
отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника 
в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД в 
МАОУ Лицей № 128 учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 
• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

• базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 
анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 
опыта, мини-исследования и другое); 

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране). 

• Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 
обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 
обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 
обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 
образовательную среду класса, образовательной организации. 
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Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 
образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
1. принимать и удерживать учебную задачу; 
2. планировать ее решение; 
3. контролировать полученный результат деятельности; 
4. контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 
5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 
6. корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 
способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 
результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 
учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на 
двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 
свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 
методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 
зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 
учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного 
универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить 
в содержании каждого учебного предмета. 
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Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 
содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 
предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 
ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", 
"контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 
от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 
провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 
использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая 
деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 
процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие 
и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 
Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 
и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 
гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 
систематически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного 
действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 
указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 
соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
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последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 
выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 
также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 
деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 
ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 
сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 
похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 
мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 
только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 
явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести 
с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 
классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 
(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 
(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 
условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от 
реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 
работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 
признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 
сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 
представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 
для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 
обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 
балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
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деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 
метапредметных достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", 
которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 
возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 
начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень 
овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 
универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 
представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД 
включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 
работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 
учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, 
а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 

2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) соответствует 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 
программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в т.ч. предусматривающей углублённое изучение отдельных 
учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся. 
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Программа воспитания МАОУ Лицей № 128 (далее – Программа) разработана с 
учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
2.5.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), участвующие в 
реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии 
с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ Лицей № 128 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество;  
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формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям;  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание российской 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 планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по 
основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков; 

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
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традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

• ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 
и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад образовательной организации.  
В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - 

основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 
образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 
деятельности по качеству обеспечиваемого образования.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 
неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 
Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 
основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 
мероприятий и оценочных инструментов;  
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2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 
установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 
деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 
по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 
урочной и внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 
педагогов дополнительного образования;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 
основывается процесс воспитания в МАОУ Лицей № 128: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

 − ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 
педагогов и родителей;  

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 
при активном привлечении родителей учащихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности.  

Основные традиции воспитания в МАОУ Лицей № 128:  
− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

 − важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 
педагогов и школьников;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов;  

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 
растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - традиционные дни самоуправления;  
− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 
их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 
• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
• работу с учителями, преподающими в данном классе; 
• работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, герои патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 
направленности), позволяющие: 

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

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 
 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 
 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 
 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить; 
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

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

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 
людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 
спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 
к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего 
труда. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Пение под гитару», 
«Театр в школе» направленные направлена на поддержку, развитие личности, 
реабилитацию индивидуальной и социальной субъектности человека. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Основные школьные дела»  
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами 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 (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: - патриотическая акция «Мы помним деда»; Медиа- проект 
«Письмо памяти», - экологические акции «Посади своё дерево», «Собери макулатуру – 

сохрани дерево», «Экозабота» - акция по сбору крышечек;  
На школьном уровне.  
1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности.  
- «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 
имеет для учащиеся 1 -х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

- «Дни наук» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 
для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля 
– научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 
конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 
привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 
проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 
опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков 
и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 
индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта).  

- «Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, 
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 
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формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 
обучению в целом.  

-Единый День профилактики правонарушений в школе- (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями Управления 188 образования, КДН и ЗП, ПДН);  

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
деятельного выражения собственной гражданской позиции  

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная 
линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 
доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 
основными правилами безопасного поведения.  

- «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 
основ школьного самоуправления для учащихся 8-11 классов. В игровой форме учащиеся 
осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). 
По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 
учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 
коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 
коллективов. 

 - Цикл дел, посвящённых Дню Победы- участие в митинге с возложением цветов, в 
акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 
конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 
воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам  

- «Волонтерские акции» - Отряд Волонтеров-медиков, регулярно проводит 
различные мероприятия для обучающихся: занятия по оказанию первой медицинской 
помощи, квест «Стань донором».  

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности, позитивной коммуникации  

- «Праздник осени» -увлекательный квест, проводится для учеников 5-8 классов. 
Обучающиеся участвуют в конкурсах, разгадывают ребусы, загадки и представляют, 
подготовленные проекты.  

- «Золотая осень» конкурс чтецов, проводимый с целью совершенствования системы 
духовно-нравственного воспитания, развития внутреннего мира личности, выявления 
одаренных детей.  

- «Театр» - школьный театр, проводимый с целью повышения уровня 
информированности обучающихся в области театрального искусства.  

- «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника 

На уровне классов:  
1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 
организации само- и соуправления.  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 
педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 
творческой, социально - активной видах деятельности путем стимулирования детей к 
участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

 На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 
который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 
жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 
самоуправления.  
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2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 
имеющих общешкольное значение:  

- Создание классного уголка со сменной информацией;  
- Издание электронных газет о жизни класса («Мои летние каникулы", «Знакомьтесь 

– это мы», «Вот и стали мы на год взрослее» и т.д.), сотрудничество со школьной газетой;  
- «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  
- «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  
- «День именинника» – мероприятие, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 
конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 
через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 
доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 
любви к матери.  

На индивидуальном уровне.  
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 
ответственности, даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создание портфолио, 
оформление проектов.  

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.  

Основные внешкольные мероприятия.  
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Учащимся младших и подростковых классов не всегда 
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 
и на время может реализовываться через детско-взрослое самоуправление. Детское 
самоуправление в школе осуществляется:  

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, походов и т.п.);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов:  
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ Лицей 
№ 128 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 
государственной символикой Российской Федерации; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

• размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

• организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 
Российской Федерации;  

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях и т. п.;  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 
дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 
друга;  

• событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям 
(День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая 
служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 



48 

 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 
не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 
деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 
•индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 
общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 
перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных 
планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  
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− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 
его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 
учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 
здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу, 
продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

 На индивидуальном уровне:  
− Консультации, тренинги, беседы, диагностику. Выявление факторов, 

оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 
совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 
развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 
формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 
навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. − 
Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 
уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 
особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  
− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  
Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 
более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 
внеклассной и учебной деятельности. 

 

3. Организационный раздел  
Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана в ООП НОО. Во внеурочную область федерального учебного 
плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 
работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 
Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Система условий учитывает особенности организации, 
а также ее взаимодействие с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 
среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 
укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 
развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 
образовательной организации создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 
обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков и через использование возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 
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расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе 
с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих 
обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 
НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 
соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 
педагогических работников. 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 
соответствуют данным разделам ООП НОО. 

3.1. Учебный план  
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное 
время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 
обучающихся.  

Рабочий учебный план начальной школы для слабовидящих детей на текущий 
учебный год сформирован на основе: 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

- требований приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части (инвариантной) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в классах с обучающими с ОВЗ, 
реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. В инвариантной части полностью реализуются государственные 
общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образовательного 
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пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 
образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и 
обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования для слабовидящих  
обучающихся: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 
ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Рабочий учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 
Продолжительность урока составляет в 1 классе - 35 минут; во 2-4 классах - 40 

минут. 
 

Учебный план (5-дневная учебная неделя) НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы АООП для слабовидящих детей (вариант 4.1) 

Предметны 

еобласти 

Уче
бн
ые 

пре
дме
т ы 

 Всего  

классы I II III IV 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика 

и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 
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Основы 

религиозны х 

культур и 

светскойэтики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно 

еискусство 

33 34 34 34 135 

Технология Труд (Технология) 33 34 34 34 135 

Физическа 

якультура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 
 

Функциональная 
грамотность 

 33 34 34 - 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Образовательная деятельность обучающихся 1-4 классов осуществляется по 
учебным четвертям в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 25 мая. Если этот день приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет в 2-4 классах 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 
I четверть - 8 учебных недель, 
II четверть - 8 учебных недель, 
III четверть - 11 учебных недель (2-4 классы), 10 учебных недель (1 классы), 
IV четверть - 7 учебных недель. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

обучающихся 1-4 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

обучающихся 1-4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для обучающихся 1 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

обучающихся 1-4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 
менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 
- 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 
день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 
организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Внеурочные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом) 
занятий внеурочной деятельности и последним уроком организован перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут.  

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 
учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 
направления и содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального 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; 
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- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 
- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 
требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности для 
детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. 
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 внеурочной деятельности: 
- коррекционно-развивающие курсы; 
- учебные курсы и факультативы; 
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини 

исследования; 
- общественно полезные практики и другие. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 
(спортивный комплекс, музей, театр и другие). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 
единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 
образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на 
одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 
беседа с обучающимися. 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 отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей в образовательной 
организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 
по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 
воспитательных мероприятий. 

Тип организации внеурочной деятельности в МАОУ Лицей №128 ориентирован на 
оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения и учреждений социума) внеурочной деятельности. Модель 
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае 
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками 
общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 
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оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 
органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 
неотъемлемой частью системы обучения на уровне начального общего образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 
часов за 4 года обучения.  

Занятия проводятся для первой смены во второй половине дня, для обучающихся 
второй смены - в первой половине дня. Длительность занятий 40 минут. Занятия 
внеурочной деятельности проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 
Расписание занятий составляется в соответствии с действующими СанПиН, с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной программой 
и с соблюдением основных здоровьесберегающих требований к осуществлению 
внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности  
• спортивно-оздоровительное,  
• духовно-нравственное, 
 • социальное,  
• общеинтеллектуальное,  
• общекультурное  
Направления внеурочной деятельности: спортивнооздоровительное, духовно 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное реализуются через 
различные формы организации деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляются в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательной организацией могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Внеурочная деятельность тесно 
связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 
творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 
и другую деятельность. 

Духовно-нравственное направление  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества.  

Основные задачи:  
• пробуждение и развитие любви и уважения к родному городу;  
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 
своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
Формы реализации:  
- музейные уроки  
- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества» - тематические классные 

часы, беседы  
- фестивали патриотической песни  
- организация экскурсий, дней театра и музея;  
- выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся.  
Социальное направление  
Цель направления — активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих, успешному освоению нового социального опыта на уровне начального 
общего образования, формирование социальных, коммуникативных компетенции, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения социуме;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
• формирование основы культуры межэтнического общения;  
• формирование отношения к семье как к основе российского общества Формы 

реализации: - проведение субботников - экологические акции (сбор макулатуры, «Помоги 
природе» и др.) - волонтерское движение (участие в благотворительных акциях) - ЮИД, 
Служба медиации;  

Общеинтеллектуальное направление 
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 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Основными задачами являются:  
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной 

школы.  
Формы реализации:  
- предметные недели  
- библиотечные уроки  
- интегрированные мероприятия  
- викторины, квесты, познавательные игры, познавательные беседы  
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры  
- проектная деятельность  
- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

города; Общекультурное направление  
Цель направления – формирование целостной творческой личности во всем ее 

интеллектуальном и эмоциональном богатстве, потребности в искусстве, ценностных 
ориентаций, культуры чувств, общения, способности художественно творческой и 
эстетической деятельности.  

Основные задачи:  
- нравственное эстетическое воспитание;  
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  
- выявлять склонности, развивать и обеспечивать творческую деятельность каждого 

в соответствии с его возрастными возможностями;  
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
- становление активной жизненной позиции;  
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
Формы реализации: 
 - организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся  
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи  
- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области - конкурсы творческих возможностей учащихся  
 - проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи 

 - участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 
города, области. Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения ОП НОО.  

Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам 

работы могут проводиться спортивные соревнования, показательные выступления, Дни 
здоровья.  

Формы реализации:  
- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований, мероприятий  
- проведение бесед по охране здоровья  
- применение на уроках игровых моментов, физ. минуток, динамические паузы;  
- участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.  
Данные направления отражены и в программах внеурочной деятельности. В МАОУ 

Лицей №128 реализуются следующие курсы внеурочной деятельности:  
- Функциональная грамотность  
- «В мире книг»  
- «Занимательная математика»  
- «Удивительный мир слов»  
По итогам внеурочной деятельности могут проводиться конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты. Внеурочная деятельность может быть организована по 
видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 
творчество (социально значимая добровольческая деятельность); техническое творчество, 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 
туристско-краеведческая деятельность  

В школе хорошо организована система дополнительного образования, в которой 
участвуют обучающиеся. Это кружки, спортивные секции, среди них: хореография, 
изобразительное искусство, служба медиации, отряды ЮИД, "Робототехника, микробит", 
"Вокал".  

Планируемые результаты Внеурочная деятельность направлена на формирование у 
обучающихся следующих личностных результатов:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  
- социальной активности;  
- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных ценностей;  
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

конкурентоспособности;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
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- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

- навыков здорового образа жизни.  
Внеурочная деятельность направлена на формирование универсальных учебных 

действий:  
- потребности в самостоятельной исследовательской деятельности;  
- умений самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  
- ответственного и избирательного отношения к информации. Внеурочная 

деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
- приобретение обучающимися социального опыта;  
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком.  

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при реализации программы развития образовательного учреждения.  

Условия обеспечения внеурочной деятельности  
В образовательном учреждении созданы все условия для реализации внеурочной 

деятельности:  
Кадровые: занятия по внеурочной деятельности проводят учителя-предметники, 

классные руководители, имеющие соответствующие характеристики требованиям, 
предъявляемым к квалификации по должностям «учитель».  

Материально-технические: в наличии кабинет «Светофор», спортивный зал, 
библиотека, учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием, а также 
кабинет информатики и мобильный класс.  

Информационные: имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 
областям знаний;  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, 
Интернет-ресурсы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны на основе 
требований к результатам освоения ООП НОО.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 1 

) результаты освоения курсов внеурочной деятельности;  
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  
План внеурочной деятельности школы содержит следующие части:  
 - часть плана внеурочной деятельности, где отражены основные мероприятия по 

воспитательной работе, к которым отнесены классные часы и иные внеклассные 
мероприятия (по плану работы классных руководителей), мероприятия по сохранению 
здорового и безопасного образа жизни и занятия в каникулярное время в рамках реализации 
программ тематических или профильных лагерей; - часть плана внеурочной деятельности, 
где отражены регулярные внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности;  

- часть плана внеурочной деятельности, где отражены нерегулярные внеурочные 
занятия (подготовка и участие в конкурсных мероприятиях в очной, заочной и 
дистанционной формах; подготовка и участие в традиционных мероприятиях школы, КТД 
(коллективная творческая деятельность), поисковая, исследовательская, проектная 
деятельность, что отражено в календарном плане массовых мероприятий с обучающимися 
школы).  

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 
(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения 
ребенком основного общего образования. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы (МАОУ Лицей № 128) (далее - план 
воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 
плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НОО 

Дела  Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Модуль «Основные школьные дела» 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!»  

1-4  02.09.2024 Заместитель 
директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-4  03.09 Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители 

Единый день 
световозвращателя 

1-4 Сентябрь  Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители 

Акция «Сохрани дерево» 
(сбор макулатуры) 

1-4 Сентябрь ; май Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 
классные 
руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Тематические мероприятия в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 

пенсионера в Свердловской 
области 

1-4 26.09- 07.10 Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 
классные 
руководители 
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Посвящение классов в 
Первоклассники 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Папа - 
надежный защитник» 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Международный день 
школьных библиотек. 
Мероприятия по плану 
школьной библиотеки 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 
педагогбиблиотекарь 

Тематические уроки ко Дню 
народного единства. 

1-4 03.11 Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители 

Международный день 
толерантности «Единство 

разных» (пропаганда 
толерантных отношений в 

семье, школе, социуме) 

1-4 17.11 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс стихов «Моя мама – 

самая лучшая» 

1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Городская Акция «Марафон 
добрых дел» 

1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 

"Жизни - ДА!" Акция, 
посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДОМ 

1-4 01.12 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

День Конституции 
Российской Федерации - 

тематические мероприятия 

1-4 12.12 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс творческих работ 
«Мое здоровье в моих руках» 

(видеоролик, плакат, 
видеолекция) 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 

Декада, посвященная Дню 
Героев Отечества, в связи с 

празднованием победы 
России в Отечественной 

войне 1812 года 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Новогоднее представление 1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс новогодних елок, 
игрушек, открыток «Новый 

Год к нам мчится» 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню Защитника Отечества 

1-4 Февраль Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 
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Мероприятия, посвященные 
Международному Женскому 

Дню 

1-4 Март Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню 
Космонавтики 

1-4 Апрель Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
78- годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне. Акция «Цветы 
ветеранам в день Победы»  

1-4 Май Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 

Участие в районных и 
городских проектах, акциях, 

фестивалях, конкурсах, 
мероприятиях 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Дни здоровья: кросс "Золотая 
осень"; "Лыжня России". 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 

Модуль «Взаимодействие с родителями 

 (законными представителями)» 

Общешкольный совет 
родителей 

1-4 1 раз в четверть Директор 

Открытая среда: день 
индивидуальных онлайн и 

оффлайн консультаций 
родителей с учителями- 

предметниками 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Тематические родительские 
собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Консультации с психологом 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Систематическая работа с 
родителями по поводу 

успеваемости и 
посещаемости 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Информирование о меню 
(завтраки, обеды), 

фиксирование и оповещение 
о количестве обедов 

1-4 В течение года Классные 
руководители 
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Знакомство с инструктажами 
по различным видам 

безопасности 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих 

работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
Советник директора , 

классные 
руководители 

Оформление классных 
уголков 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

Знакомство с миром 
профессий 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Тематические классные часы, 
посвященные выбору 

профессии 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Встречи с представителями 
различных профессий, в том 

числе из родителей 
обучающихся 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
родителями 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Циклы профориентационных 
часов общения 

«Профессиональное 
самоопределение» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Участие школьников во 
всероссийских 

профориентационных 
проектах «Проектория», 

«Шоу профессий» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

согласно индивидуальному плану   
 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 
обучающихся  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 
(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.  
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Система условий должна учитывать особенности организации, а также её 
взаимодействие с социальными партнерами.  

Система условий должна содержать:  
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение);  

контроль за состоянием системы условий.  
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 
образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 
слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 
здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 
отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 
образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 
обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе 
с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 
слабовидящих обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 
НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 
соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 
обучающихся и их родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 
педагогических работников. 

Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 
слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 
обучающимися.  
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Педагогические работники-учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,  учитель 
адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед наряду со 
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 
подготовки должны иметь документ о повышении квалификации установленного образца 
в области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 
педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 
олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
образовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 
переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

образовательная организация может обеспечить участие ассистента (помощника), 
который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 
программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 
имеющих соответствующую квалификацию. 

Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 
и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 
а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии со Стандартом:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;  
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расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 
разных групп обучающихся с ОВЗ.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: Вариант 4.1. 
предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование находясь в среде 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная услуга по 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 
разработке которой необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно 
особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера 
по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств).  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 
программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 
учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 
(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 
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актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 
с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 
установленного образовательной организации учредителем. Нормативные затраты на 
коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 
включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 

затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 
в предыдущем отчетном периоде (году).  

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 
внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать 
строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности и быть оборудована: 
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учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, 
освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) 
и отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации 
слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 
специальными кабинетами): 

 педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической 
коррекции; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 
искусством и др.; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 
фонотекой; 

актовым залом; 
спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим 
особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 
ортоптический кабинет); 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием для организации учебного процесса; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса 
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ. Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 
материалов образовательного процесса, в том числе –работ обучающихся и педагогов, 
информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе –дистанционное посредством сети 
Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый 
доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие 
образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных  программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям данной категории 
обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 
группы слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических 
требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации 
временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 
средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 
средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. 
В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 
слабовидящих –не более 20 обучающихся. 

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; 
преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 
соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 



71 

 

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 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.); 
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 
(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 
лестничных пролетов 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.); 

образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 
К уличным ориентирам относятся: 
стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 
номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации 

на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. 
Номер наносится черной краской на белый фон.   

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям данной категории 
обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 
группы слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических 
требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации 
временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 
средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 
средствам наглядности. 

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. 
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