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Общие положения 

 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся предназначена для 

сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 

программы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, предъявляемых 

к данному уровню общего образования. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным, в том числе адаптированным, программам 

начального общего образования, а также отдельные образовательные 

организации, реализующие АООП, разрабатывают АООП НОО на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. 

Содержание и планируемые результаты в разработанных 

образовательными организациями АООП НОО должны быть не ниже 

содержания и планируемых результатов федеральных в соответствующих 

разделах данной АООП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволила разработать 

следующие варианты АООП НОО слабовидящих обучающихся: 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); 

Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных слабовидящих обучающихся, 

получение образования вне зависимости от выраженности и характера 

нарушений зрительных функций, места проживания обучающегося и вида 

организации. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, имеющих инвалидность, 

дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода (далее – АООП НОО) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 24.11.22г. № 1023. 

Содержание АООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
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компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объём и содержание образования уровня начального общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода, разработала основную 

образовательную программу начального общего образования (далее 

соответственно – образовательная организация, ООП НОО) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и федеральной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования (далее – ФГОС НОО). При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией ООП НОО являются не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП НОО. 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов и информационно-методических материалов: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 

2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 

1.2.3685-21 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2);  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 24 

сентября 2022г. №371 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждён приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598, с изменениями) 

 Федеральная адаптированную образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24.11.22г. № 1023); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями от 11.02.22 № 69) 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.09.2022 № 804 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", направленных на 

содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации 

новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, 

модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами. 

 Устав МБОУ СОШ № 17; 

 Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 17. 

 

 

I. Целевой раздел АООП НОО  

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы к формированию АООП НОО представлены в разделе I. 

Общие положения. 

Общая характеристика. 

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. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива педагогических работников, 

родителей (законных представителей), детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение 



7 
 

использованию всех анализаторов и компенсаторных способов действия в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; формирование 

основных навыков зрительной ориентировки в микропространстве; 

овладение основными навыками зрительной ориентировки в 

макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; соблюдение 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. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании и развитии адекватных отношений между обучающимся, 

педагогическими работниками, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями (законными представителями); 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-педагогической помощи слабовидящим 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 
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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. Данную АООП могут осваивать 

обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения), показатели 

остроты зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 до 0,8, у которых 

есть риск снижения остроты зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает 

недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления 

личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой 

чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 

возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, 

средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или 

понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и 

другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 

формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 

окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 

подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 

условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может 

существенно снижаться. 
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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). 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 

нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и 

(или) косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей 

в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. 
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Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 

0,8 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют 

показатели остроты зрения, позволяющие использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на 

близком расстоянии. Однако, обучающиеся испытывают ряд трудностей, как 

в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе познавательной 

деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-

зрительного аппарата), 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. 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 ЦНС. 

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. 

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. 
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У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук), 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); 

снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении 

пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 

отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая 

в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления "Я-концепции", развитие 

самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество. 
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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: 

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 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; 
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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 

АООП НОО (вариант 4.1). 

Самым общим результатом освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются 

результатами освоения 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 
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предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и 

навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 

картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 

различных представителях широкого социума; развитие внимания к 

состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы действия 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 АООП (вариант 4.1). 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 
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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: 

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. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 

АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

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; 
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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: 

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. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых процедур, посредством использования метода 

экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 
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использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 

компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 

повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на уровне начального 

общего. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального 

общего образования), выступает оценка достижений слабовидящего 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
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нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

 

2. Содержательный раздел АООП НОО  

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФОП НОО. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

 

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 АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

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, 



19 
 

коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего 

обучающегося; 

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. 

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 партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания «Школа счастливого детства» МБОУ 

«СОШ №17» г. Белгорода разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 
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мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., №  996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 

74229) 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223) 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ СОШ №17 г. Белгорода. 

Программа воспитания «Школа счастливого детства» 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 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой, в том числе Совета обучающихся, Совета родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей 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; 
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Предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение - примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания обучающихся «Школа счастливого 

детства» учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России. 

Рабочая программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая программа 

показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший 

вожатый, воспитатель, и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. В центре рабочей 

программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Рабочая программа воспитания 

описывает систему форм и методов работы с обучающимися, намечает пути 

развития системы воспитания, позволяет их корректировать в соответствии с 

меняющимися условиями. 

РАЗДЕЛ.1. ЦЕЛЕВОЙ 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

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 
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общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации:   

     - развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 

на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

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 в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
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гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

 и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 
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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. 

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. 
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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.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
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цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
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этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

Эти ценностные ориентиры находят свое отражение в разделах 

воспитательной работы школы и плана воспитательной работы: Моя Родина, 

Наши семьи, Наша  Школа,  Моя жизнь, Живи земля, Мир прекрасного, 

Моя учёба 

Моя Родина - соответствует патриотическому, гражданскому, духовно-

нравственному воспитанию и предполагает организацию деятельности по 

изучению национальных традиций, воспитание любви к родному краю, 
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патриотических и гражданских чувств, образование и воспитание личности 

обучающихся, развитие их индивидуальных качеств, привитие навыков 

культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 

экономическое просвещение подростков);  

Наши семьи - соответствует семейному воспитанию и предполагает 

организацию работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у 

учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация 

совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов 

милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой 

национальности; Направление реализуется в соответствии с программой 

школы «Семья и школа вместе». 

Наша школа - предполагает участие в управлении воспитательным 

процессом членов детского самоуправления, организацию деятельности 

детских общественных организаций. Воспитание социальной 

ответственности и компетентности.  

Моя жизнь - соответствует физическому  воспитанию  учащихся и 

формированию ЗОЖ, вдумчивого отношения к собственному здоровью, 

сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья, эмоционального благополучия, формирование основ безопасности, 

воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый образ 

жизни, заниматься физическим совершенствованием, организацию 

деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, организация туристической, 

спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности, 

организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, 

воспитание трудолюбия, культуры труда); 

 Живи Земля- соответствует экологическому воспитанию, предполагает 

организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся 

ценностного отношения к природе, людям их окружающим, развитие и 

углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей 

практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений; Мир прекрасного - соответствует эстетическому воспитанию 

и предполагает организацию деятельности по развитию эстетического 

вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к 

выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой 

культуры, формирование способностей восприятия и понимания 

прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности.  

Моя учёба - предполагает интеллектуальное воспитание, 

социокультурное и медиакультурное воспитание. Реализует ценности 

научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
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образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад школьной жизни. 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего 

образования: 

 -обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

 -наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 -учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Организация воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 17 опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. Уклад задает и удерживает ценности 

воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в 

сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы. 

Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Белгорода открыта в 1966 году. 

Расположена в северной части города в типовом здании. С июня 2008 года в 

связи с реструктуризацией образовательной сети города объединена со 

средней общеобразовательной школой №14. Образовательный процесс 

осуществляется в двух зданиях. 

Адрес и расположение в городе: 308010, г. Белгород, ул. Крупской д.9, ул. 1 

Центральная  д. 20 

Проектная мощность:  600 человек 

Численность обучающихся: 686 человек 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Белгорода (далее – МБОУ СОШ № 17) 

реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Школа работает в пятидневном 

режиме. Школа располагается в двух отдельно стоящих корпусах, 

находящихся на расстоянии 700 м. 

Численность работников: 

Всего работников 83 

Из них, педагогических работников 59 

Инфраструктура учреждения (описание материально-технической базы): 

Школа располагает следующей материально-технической базой:  

В школе имеются 33 учебных кабинета из них: 

1 компьютерный кабинет: площадь 50,9 кв.м.; количество компьютеров -5 

шт. 

1 кабинет физики: площадь кабинета-65,8 кв.м.; лаборантская 15,34 кв.м. 

1 кабинет химии: площадь кабинета-64,9кв.м.;лаборантская 15,6 кв.м. 

1 кабинет технологии и кулинарии (для девочек):площадь кабинета-48,3 кв. 

Имеются: 

Мастерские для мальчиков: площадь мастерской по дереву 64,2 кв.м., 

площадь мастерской по металу-60,6 кв.м. 

1 спортивный зал,1 спортивная площадка и 1 спортивный зал, находящийся 

в приспособленном помещении: площадь приспособленного спортивного 

зала (126,4 кв.м.), тренерской 12 кв.м.(1 корпус); площадь спортивного зала 

143,7 кв.м., тренерской 10,6 кв.м., имеются раздевалки, туалеты и душевые (2 

корпус); 

на спортивной площадке 6731 кв.м. располагаются: футбольное поле-4800 

кв.м.; - беговая дорожка со специальным покрытием из резиновой крошки-

1350 кв.м.; совмещенная площадка для баскетбола и волейбола-390 кв.м. (1 

корпус);  

2 медицинских кабинета; 

1 кабинет психолога; 

1 кабинет логопеда; 

1 кабинет социального педагога; 

1 библиотека + читальный зал; число книг - 25516; фонд учебников - 9928, 

100 %; научно-педагогическая и методическая литература – 4253. 

2 столовые;площадь обеденного зала 97.2 кв.м. на 130 посадочных мест; 

площадь кухни 47,7 кв.м. (1 корпус);площадь обеденного зала 156,7 кв.м. на 

130 посадочных мест; площадь кухни с подсобными помещениями 107, 9 

кв.м.(2 корпус) 

Реализуются индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего 

образования, реализуются программы углубленного изучения русского языка 

и математики на уровне основного общего образования.  
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Школа расположена в Западном административном  округе, в спальном 

районе. В микрорайоне школы находится 2 торговых центра, аэропорт, храм 

Иоанна Кронштадского, МБУК «Дом офицеров», филиал Библиотеки № 4 г. 

Белгорода, ГАУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».  

С одной стороны, общеобразовательная школа традиционно функционирует 

как образовательно-воспитательное учреждение, с другой стороны, школа 

должна быть культурно-образовательным центром и координировать связи с 

окружающим социумом и учреждениями дополнительного образования. 

Школа – центр единого культурно-образовательного пространства – это 

особая форма объединения учреждений и организаций, работающих с детьми 

и молодежью. Эта форма состоит из связей, которые взаимодействуют друг с 

другом. Внутренние связи – это совместная деятельность всех школьных 

структур. Внешние связи – это связи с учреждениями и предприятиями, 

находящимися на территории МБОУ СОШ № 17, города, области.  

Социальные партнеры МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода 

Социальные партнеры 

школы /Тип учреждения / 

Наименование учреждения  Направления взаимодействия  

Дошкольные 

образовательные учреждения  

ДОУ № 80, ДОУ № 34 

  

Подготовка детей к школе, 

осуществление 

преемственности в 

образовании  

Высшие учебные  

заведения  
НИУ БелГУ, БУКЭП, , 

БГТУ им. Шухова, 

Белгородский юридический 

институт Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации имени И.Д. 

Путилина, БГИИК 

Расширение 

образовательного 

пространства, организация 

профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, 

подготовка к выбору 

профессионального пути, 

обогащение кадрового 

потенциала за счет 

привлечения преподавателей 

вузов, обогащение 

ресурсного обеспечения  

Учреждения 

дополнительного 

образования  

ДМШ № 5, ГАУДО «Цент 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий», 

МБУДО «Юность», 

МБУДО  ЦТОДТТ 

Обогащение кадрового 

потенциала за счет 

привлечения специалистов 

УДО, развитие социально-

культурной компетенции 

обучающихся, реализация 

воспитательных программ и 

программ дополнительного 

образования, организация 

досуга  

Спортивные школы  ДЮСШ №№ 2, 4,7 СШОР № 

2, ГБУ «Спартак»  

Обогащение кадрового 

потенциала за счет 

привлечения специалистов 

ДЮСШ, формирование 

навыков здорового образа 

жизни  

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%92-%D0%93-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Центры и службы Духовно-просветительский 

центр, Центр помощи семье 

и детям, ОП№3 УМВД 

России по г. Белгороду, 

ОГБУЗ «Областной 

наркологический 

диспансер», 

«Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями»,  БРО ООО 

«Российский Красный 

Крест»,  Октябрьский 

районный суд г. Белгорода 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование 

навыков здорового образа 

жизни и безопасного 

поведения, обогащение 

кадрового потенциала за счет 

привлечения специалистов 

УДО, развитие социально-

культурной компетенции 

обучающихся. 

Профилактика 

 безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся, защита прав 

детей, антинаркотическое 

образование, социальная 

адаптация , подготовка к 

жизненному выбору, 

социально-педагогическая 

поддержка «проблемных» 

обучающихся и семей 

Музеи  Музеи г. Белгорода, галереи, 

культурные центры  

Гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие 

социально-культурной 

компетенции обучающихся , 

расширение знаний по 

истории родного края  

Учреждения культуры  Театры, центры досуга г. 

Белгорода 

Обогащение воспитательной 

среды школы, организация 

досуга, развитие социально- 

культурной компетенции, 

формирование 

нравственного опыта, 

сознания и культуры чувств 

обучающихся  

Общественные организации  РДШ, Городская детско-

юношеская общественная 

организация «Мы 

Белгородцы»  

 

Расширение 

образовательного 

пространства , развитие 

социально-культурной 

компетенции обучающихся, 

реализация социально- 

значимых инициатив, 

антинаркотическое 

образование, социальная 

адаптация , подготовка к 

жизненному выбору.  

Служба занятости  Городской центр занятости, 

ПФР 

Организация временного 

трудоустройства 

старшеклассников, 

подготовка к выбору 

жизненного и 

профессионального пути  
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Учреждения 

здравоохранения  

Детская поликлиника №4, 

областной наркологический 

диспансер, центр 

психического здоровья детей  

Диспансеризация, 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

обеспечение благоприятных 

условий для сохранения 

психического и физического 

здоровья детей  

Спортивно- оздоровительные 

учреждения  

Спортивный комплекс им. 

С.Хоркиной  

Формирование здорового 

образа жизни, занятость 

обучающихся в дни каникул, 

обеспечение благоприятных 

условий для здорового 

развития детей  

Большое внимание уделяется социальному партнерству с родителями, 

воспитательному потенциалу семьи. Воспитывать положительное отношение 

к школе у учащихся и родителей через включение родителей в 

общественную жизнь школы (в плане воспитательной работы школы - 

участие родителей в классных, общешкольных мероприятиях, совместные 

походы, соревнования, профориентационные экскурсии. 

         Традиционно осуществляется социальное партнерство с внешкольными 

учреждениями дополнительного образования, с которыми заключены 

договоры сотрудничества. 

Развивая систему непрерывного образования  (дошкольное учреждение-

школа-вуз), МБОУ СОШ № 17 осуществляет сотрудничество с детскими 

садами № 34 и № 80, ССУЗами и ВУЗами города для создания системы, 

ориентированной на индивидуализацию  и социализацию обучающихся. На 

уровне среднего общего образования, развиваем  систему профильного 

обучения с учетом реальных потребностей рынка труда, запросов родителей, 

отработки гибкой системы профилей и кооперации  с учреждениями высшего 

образования. 

        Расширяются возможности социализации учащихся, обеспечивается 

преемственность между общим и профессиональным образованием, 

появляется возможность более эффективно подготовить выпускников школы 

к освоению программ высшего профессионального образования. 

        В рамках довузовского образования осуществляется социальное 

партнерство с рядом ВУЗов города Белгорода: НИУ БелГУ, БГИИК, БГТУ 

им. Шухова.         

        Вовлекая учащихся в социально-активную деятельность, во 

взаимодействии с общественностью, школа создает условия для адаптации, 

социализации и развития личности учащегося. Совместное сотрудничество 

школы  с общественностью позволяет ей стать открытой системой. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания, экскурсионной и творческой деятельности. Основная идея, 

которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 



37 
 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Управление воспитательным процессом 

осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, 

развития школы участвуют советы самоуправления: Совет родителей и Совет 

ученического самоуправления. Активную роль в обогащении и 

совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения 

дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и 

секциях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов 

работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации 

учебно-познавательной деятельности. 

Особенностью воспитательной концепции школы является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие кадетского 

движения в школе. Патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина; 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию 

ребёнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 

семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Важно воспитать деятельного 

гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Гражданственность 

включает в себя взаимоотношения на уровне «гражданин - государство» и 

«человек - общество». Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нём человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга.  

Патриотическое воспитание сегодня - это социальная потребность 

Российского общества. Сейчас как никогда важно возрождение богатых 

традиций военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

Ведь именно с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно 

прийти к величию Российского государства. Одним из направлений 

патриотического воспитания является кадетское движение. Основными 

целями деятельности кадетских объединений являются интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их 

социализация в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще.  

Создание кадетских классов в МБОУ  СОШ № 17 г. Белгорода  возможно по 
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ряду сложившихся условий:  

- интерес детей к данному виду деятельности;  

- активное содействие родителей в воспитательном процессе; 

- работа педагогического коллектива по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, 

- совместная работа с ветеранами  подразделений особого риска, лётчиками. 

Создание модели кадетского класса как структуры общеобразовательного 

учреждения позволяет повысить доступность кадетского образования и 

создать структуру для организации и реализации учебно-воспитательного 

процесса на принципах кадетского обучения и воспитания, 

предусматривающих  формирование образованной и воспитанной личности 

для социально активной деятельности в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы. 

Патриотическое воспитание  предполагает работу по 4 направлениям: 

Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

- формирование нравственно- устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 

коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, 

любовь к Родине и своему народу; 

- воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

- формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

- воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному 

способу достижения успеха в жизни; 

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 

духовное здоровье нации. 

Культурно - историческое направление, предполагающее: 

- воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям; 

- формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

- изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

- формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 

независимости и целостности; 

- формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 
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- развитие реально действующего школьного самоуправления. 

Военно - патриотическое, включающее в себя: 

- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

- формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

Так через народный фольклор, живопись, искусство ребята знакомятся с 

историей родного края. Используются такие формы работы, как выставки, 

конкурсы «Летопись моей семьи в истории страны», встречи с ветеранами 

войны и труда, походы, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены 

Родине, героическим страницам её истории, культуре. Главной целью этих 

уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», 

воспитание у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству. 

Понимание сущности и значения государственных символов страны, 

уважительное отношение к ним формируется у учащихся на уроках истории, 

ОБЖ, основ государства и права, в процессе внеклассной работы, во время 

проведения гражданских ритуалов, связанных с государственными 

символами Отечества. 

 Традиционно важное место в данной программе занимает 

деятельность школьного музея. Школьный музей «Ядерный щит России» 

является единственным в своем роде, поэтому предполагаются 

многообразные формы деятельности школьников, включающие в себя поиск 

и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, запись их 

воспоминаний, организацию экспозиций и выставок, праздников и встреч. 

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащихся 

к службе в армии. В Конституции записано: «Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» обязывает школу 

осуществлять подготовку обучающихся до призыва на военную службу. 

Военная служба для большинства юношей является экстремальной ситуацией 

в жизни. Поэтому определённая психологическая подготовка и знание основ 

военного дела помогут молодым людям быстрее адаптироваться к суровым 

условиям армейской службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию. 

Основное воспитательное значение здесь имеют изучение основ военной 

службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учёба на ежегодных полевых 

сборах и экскурсиях в воинскую часть, проведение соревнований по военно-

прикладным видам спорта. 

В школе имеется соответствующая символика: флаг школы, флаг кадетских 

классов. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности. 
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В соответствии с поставленными задачами мы построили модель 

деятельности школы по воспитанию и социализации учащихся. В школе 

осуществляется программно-целевой подход в управлении воспитательным 

процессом, который дает возможность решать проблемы воспитания 

комплексно, проектировать предполагаемые результаты, определять роль 

участников образовательного процесса в обеспечении положительных 

результатов. В школе функционируют программы: 

 Программа «Школа здоровья» 

 Программа «Семья и школа вместе» 

 Программа патриотического воспитания 

 Программа дополнительного образования 

 Программа «Воспитание толерантности» 

 Программа развития кадетского движения. 

 Программа профориентационной работы 

 Все программы находят отражение в плане воспитательной работы. 

Практическая реализация программ осуществляется посредством следующих 

модулей.  

 
 

 Организация  воспитательной деятельности в школе происходит через 

соблюдение общешкольных традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство школьного патриотизма, причастности к тому, что происходит в 

образовательном учреждении и реализуется посредством  традиционных 

школьных дел: 

Традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь 
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- праздник «Здравствуй, школа» 

Октябрь 

- праздник «День учителя» 

Ноябрь 

- праздник «День матери» 

Декабрь 

-церемония принятия кадеты учащихся 5-х классов 

-новогоднее представление у елки 

Февраль 

- День Защитника Отечества 

Март 

- Праздник «8 марта» 

Апрель 

- День космонавтики 

- экологические субботники 

Май 

- праздник «Посвящается Дню Победы!» 

- праздник последнего звонка 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его 

мощным, безусловно, и образовательным, и развивающим, и воспитательным 

потенциалом является главным средством формирования личности, системы 

ценностей, поведения каждого ученика. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-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 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  

согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- 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,  кейсов и 

дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, викторин, тестирований, кейсов, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

  Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок-деловая  

игра,  урок-путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс-игра  «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературные композиции, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

- 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;  интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  

выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринги,  

геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-

демонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  

уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

 -организация шефства 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,  помогает приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 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;  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с 

использованием  гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для 

всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  

коммуникации, социальной ответственности, способность критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

Воспитательный потенциал урока реализуется тогда, когда объектом 

изучения на уроке становится социальный мир, и учитель направляет 

учащихся к познанию жизни людей и общества в целом: его структуры и 

принципов существования норм этики и морали, базовых общественных 

ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Воспитательный потенциал урока в нашей образовательной организации 

реализуется через: побуждение школьников соблюдать принятые в школе 
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нормы поведения на уроке и правила общения с учителями и сверстниками. 

Превращение знания в объект эмоционального переживания, развивающее 

отношение школьника к знанию как к ценности. Организацию работы 

школьников с воспитывающей информацией, ее обсуждение, высказывание 

по ее поводу своего мнения, выработку по отношению к ней своей позиции 

(информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и 

безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и 

экологии, о классической и массовой культуре, о других экономических, 

политических или социальных проблемах общества). 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями в той или иной предметной области. 

Включение школьников в такие формы взаимодействия на уроке, которые бы 

давали им возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

учета и уважения иных точек зрения, опыт сотрудничества и взаимной 

помощи (дебаты, дискуссии, деловые игры, дидактический театр, шефство 

над неуспевающими и т. п.).  

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность 

и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- 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; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ СОШ№ 17 г. Белгорода и организуется по 

направлениям развития личности: 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся предполагают развитие разносторонних способностей 

обучающихся, направлено на развитие познавательных потребностей 

школьников, умений и навыков исследовательского поиска, обогащение 
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запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной и финансовой грамотности. 

В плане внеурочной деятельности представлено: кружком «В мире книг», 

курс «В мире русского языка», факультативом «Функциональная 

грамотность», проектная мастерская «Проектная деятельность». 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их 

гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к 

сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях. Курсы внеурочной деятельности: секция «Подвижные игры», 

«Шахматы», секция «Спортивные игры», секция «ОФП», «Психологическая 

азбука», кружок «Мир визуально-пространственных искусств», хор-студия 

«Весёлые нотки», курс «Волшебный мир бумаги» 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности направлены на привитие 

любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

бережному отношению к природе. Духовно-нравственное направление в 

плане внеурочной деятельности представлено: циклом классных часов 

«Разговоры о важном», кружок «Белгородоведение», «Экологичный образ 

жизни», клуб «Юный патриот»  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся помогает расширить 

представления детей о мире профессий, формирует у учащихся ценностное 

отношение к трудовому становлению; обеспечивает развитие у школьников 

отношения к себе как к субъекту будущего профессионального образования 

и профессионального труда;  формирование у обучающихся готовности к 

принятию осознанного решения при проектировании своего образовательно-

профессионального маршрута по завершении обучения в  школе. 

Представлено куром внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся направлено на 

формирование социально-ценностных знаний, отношений и опыта 

позитивного преобразования социального мира на основе нравственно-

этических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание 

культуры общения, воспитание у школьников любви к своему отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

В плане внеурочной деятельности представлено такими объединениями, как: 

«Орлята России», «Основы логики и алгоритмики», «В мире русского языка» 

«Основы программирования», «Тайны русского языка», «Занимательная 
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математика», «Школа дорожной безопасности», «Биология. Проектно-

исследовательская деятельность», «Умей вести за собой», «Подготовка к 

ОГЭ. Математика», «Подготовка к ОГЭ. Английский язык» 

«Обществознание. Подготовка к ОГЭ», «Подготовка к ОГЭ. Физика», 

«Школа юного географа-исследователя», «Подготовка к ЕГЭ по 

математике», «Подготовка к ЕГЭ по физике, по русскому языку, по 

биологии, по химии», «Живая латынь» 

  Формами организации внеурочной деятельности внутри детских 

объединений являются: творческие и исследовательские лаборатории, 

поисковые и научные исследования, социальные проекты, общественно-

полезные практики, конференции, олимпиады, экскурсии, «экспедиции», 

соревнования, выставки, концерты, «круглые столы»  и др. 

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ № 17» 

 организовано через работу объединений дополнительного образования.  

По своему содержанию дополнительное образование детей является 

всеохватывающим. В окружающей нас действительности, будь то живая или 

неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет 

ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного 

образования. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые 

разнообразные интересы личности. 

Развитие дополнительного образования  в школе мы рассматриваем как 

одно из приоритетных направлений образовательной политики. Оно 

выполняет функцию расширения  возможностей образовательных 

стандартов. Основное его предназначение - удовлетворение  постоянно  

изменяющихся  индивидуальных социально культурных и образовательных 

потребностей  детей. 

Приоритетные принципы: 

 Возможность свободного самоопределения  и самореализации ребенка; 

 Свободный выбор  видов и сфер деятельности; 

 Ориентация   на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

 Единство обучения, воспитания, развития учащихся; 

 В основу дополнительного образования положена  практическая 

деятельность. 

Благодаря этим принципам  мы решаем  3 важные задачи:   

1. Самоопределение и самореализация. 

2. Адаптация личности  в социокультурной среде. 

3. Развитие индивидуальности  и творческого потенциала  учащихся. 

 Вовлекая детей в дополнительное образование, мы расширяем 

воспитательное «поле» школы, включая личность  в многогранную  

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь,  где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Дополнительное образование  решает проблему  социальной адаптации 
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и профессионального самоопределения, помогает сделать правильный  выбор 

выпускнику. Важное значение, особенно у старшеклассников, приобретают  

знания, обеспечивающие  успех в деловой жизни. 

На базе школы многопланово представлена работа объединений 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различной 

направленности:  

Физкультурно- спортивная:  секции «Футбол», «Волейбол», «Лапта»      

Естественно-научная: кружок  «Юный натуралист», «Экологический отряд 

«Зелёная планета»» 

Художественная: «Умелые руки», хор «Весёлые нотки», 

«Хореографическая студия», «Театральная студия» 

Техническая: КИТ (компьютерно-информационные технологии)  

Социально-гуманитарная: «Социально-психологическая адаптация» 

(ОВЗ), «РДДМ: Мы-в движении», клуб «Юный патриот», «ЮИД», «Клуб 

будущих избирателей», КВН 

Туристско-краеведческая: «Активисты школьного музея» 

Данные направленности реализуются через: 

 Внеклассную работу по предмету (предметные декады, Дни открытых 

дверей, фестивали, праздники, интеллектуальные марафоны…) 

 Олимпиады и конкурсы  (школьные, городские, региональные) 

 Индивидуальная работа (на основе Программы «Одаренные дети», 

проекта «Дети группы риска»). 

 Научно – исследовательская  деятельность учащихся. 

Система дополнительного образования  позволяет рассматривать единое 

образовательное пространство как интеграцию систем непрерывного 

базового и дополнительного образования. 

  Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить 

целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

1. выровнять стартовые возможности  развития личности  ребенка; 

2. способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

3. обеспечить каждому ребенку «ситуацию успеха»; 

4. содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

Организация дополнительного образования во второй половине дня имеет 

свои особенности: 

1. Обучающиеся  приходят на занятия в свободное от учебы время. 

2. Обучение организовывается на добровольных началах всех сторон (по 

тематике, возрастному составу, уровню интеллектуального развития). 

3. Коллективом школы создаются, по мере возможностей, комфортные 

условия пребывания детей на занятиях. 

4. Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими 

интересами, добровольностью совместной деятельности 

В школе функционирует  Центр дополнительного образования, который 
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является важнейшей составляющей школьного образовательного 

пространства, в котором пересекаются интересы учащихся, педагогического 

состава, родителей, профессиональных сообществ. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать  

в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
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специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 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 внутриклассных 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;  
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 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. 

В школе работает методическое объединение классных руководителей, 

оказывающее необходимую помощь в организации работы с классом для 

начинающих классных руководителей, обмен опытом с успешными 

классными руководителями. 

2.2.4.  «Взаимодействие  с родителями / 

 законными представителями» 

Принципиально важным для МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода является 

положение о том, что только в процессе взаимодействия педагогов с 

родителями можно успешно решить проблему развития, воспитания и 

социализации школьника. Содержанием такого взаимодействия становится 

постоянная забота старших о развитии личности ребенка. Семья играет 

решающую роль в становлении человека. Это та малая социальная группа, 

естественная среда жизни и развития ребенка, которая закладывает основы 

личности. 

Деятельность педагогов и родителей в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом 

понять индивидуальные особенности детей: уровень развития их 

способностей, ценностные жизненные ориентиры, и при необходимости 

преодолеть негативные поступки и проявления в поведении. 

Сотрудничество семьи и школы должно быть выстроено на основе системы 

педагогических   идей, которые являются ключевыми для школы 

Целью программы сотрудничества явилась разработка детально продуманной 

системы сотрудничества школы и семьи, основанной на партнерских 

отношениях и обеспечивающей успех ученика. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы, Совет родителей, родительский патруль, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 родительский 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;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием 

     конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Направления и формы взаимодействия семьи и школы. 

1. Изучение условий семейного воспитания. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся по воспитанию 

нравственной культуры, эстетической культуры, физической культуры и 

здорового образа жизни, воспитанию трудолюбия и профориентация, 

патриотическое воспитание. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения 

детей. 

7. Взаимодействия с родителями, входящими в общественные организации. 

Программа включает три блока: "Помощь", "Диалог", "Опыт", которые 

опираются на разные теоретические модели, имеют специфические цели, 

содержание и формы. 

Цель блока «Помощь» - повышение функциональной грамотности 
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родителей в различных областях семейного воспитания 

-оказание профессиональной психологической и педагогической 

поддержки родителям и учащимся в преодолении проблем семьи и ребенка. 

Основные направления работы: 

 создание системы социальной и социально-психологической помощи 

семье; 

 изучение личности каждого ребенка, его ближнего окружения, 

основных факторов, влияющих на формирование его нравственных 

установок, жизненного  опыта, состояния здоровья  каждого учащегося; 

 изучение социального состава семей класса, круга интересов, 

склонностей, социальных проблем, различных социальных групп; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

 выявление и правильное  определение  различных категорий семей: 

полные и неполные; благополучные и неблагополучные; семьи группы 

риска; малообеспеченные; опекаемые; многодетные; 

 оформление индивидуальной карточки семьи, банка данных; 

 изучение жизненного пространства ребенка, анализ социума каждой 

семьи; 

 участие в родительских конференциях, собраниях, т.е. родительский 

всеобуч; 

 организация серии психолого-педагогических семинаров, тренингов по 

данной проблеме; 

 обобщение и распространение опыта воспитания детей благополучных 

семей; 

 групповые и индивидуальные консультации. 

Содержание работы 

 -повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

- ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами 

физиологического и психического развития детей; 

- ознакомление родителей с нормативными актами и документами в 

области образования: 

    Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», 

Декларацией    прав человека и ребенка, Уставом школы, правилами 

внутреннего распорядка, правилами    для учащихся, с едиными 

педагогическими требованиями; 

- формирование внутренней позиции будущего школьника (для родителей 

будущих       первоклассников); 

- ориентация на выбор профессии. 

Основные формы работы - индивидуальные и групповые 

консультации по заявкам родителей и учителей, лектории, родительские 

университеты. 

Цель блока «Диалог» - координация усилий семьи и школы в 

организации целостной образовательной среды ребенка как результат 
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приобретения родителями современных педагогических знаний и умений 

педагогического общения. 

Основные формы работы - лекция-диалог, решение ситуаций, 

групповые обсуждения сходных проблем, индивидуальные беседы. 

Программа предполагает вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

совместные творческие дела и мероприятия; 

родительские собрания; 

индивидуальные тематические консультации; 

социологические опросы, диагностика родительских интересов. 

система партнерских отношений: ученик-учитель-родитель, 

система сотрудничества с социумом: учреждения культуры и спорта, 

шефы, службы помощи. 

Раздел программы предполагает организацию совместной деятельности 

всех субъектов воспитания и обучения. В нее включаются классные 

руководители, учителя-предметники, работники школы, обучающиеся и их 

родители. Семья это - первый устойчивый коллектив жизни маленького 

человека.  

Цель блока «Опыт» - развитие навыков совместной деятельности у 

участников программы. 

Основные формы работы - участие в совместной деятельности 

учащихся и родителей школы. Участие родителей в управлении школой: 

 -Классные родительские комитеты; 

- Совет родителей школы 

 -Управляющий совет 

- родительский патруль 

- родительский клуб 

Система работы педагогов с родителями предусматривает и вовлечение 

их в школьное самоуправление. Большую роль в жизни школы играет 

родительский комитет. В его состав входят родители от каждого класса. Он 

работает согласно плану, составленного в начале учебного года. В течение 

года родительского комитета: 

 - Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей. 

 - Организует работу с родителями из неблагополучных семей, с трудными 

детьми. 

 - Оказывает помощь в организации и проведении общешкольных 

мероприятий. 

 - Контролирует организацию горячего питания учащихся. 

 -Взаимодействует с педагогами по вопросам профилактики 

правонарушений,  детской безнадзорности и беспризорности. 

Система работы педагогов с родителями предусматривает и вовлечение их в 

школьное самоуправление. Большую роль в жизни школы играет Совет 

родителей. В его состав входят родители от каждого класса. Он работает 

согласно плану, составленного в начале учебного года. В течение года Совет 
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родителей 

 - Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей. 

 - Организует работу с родителями из неблагополучных семей, с трудными 

детьми. 

 - Оказывает помощь в организации и проведении общешкольных 

мероприятий. 

 - Контролирует организацию горячего питания учащихся. 

-  Создает родительские общности: клубы, патрули 

 - Взаимодействует с педагогами по вопросам профилактики 

правонарушений,  детской безнадзорности и беспризорности. 

Также  Блок «Опыт» включает в себя повышение профессионального уровня 

классного руководителя: 

проведение серии занятий в рамках научно-методического семинара, 

включающего лекции, по темам «Формы сотрудничества семьи и школы», 

«Взаимоотношения учителей, родителей  и учащихся»,  ролевые  игры, 

«Родительские собрания»; «Родительские университеты»; 

обеспечение классных  руководителей литературой, подбор «библиотеки» 

классного руководителя 

проведение педагогических консилиумов; 

разработка списка тем родительских собраний с учетом возраста; 

посещение администрацией школы родительских собраний; 

включение  родителей   в   целеполагание,   планирование   и   анализ 

воспитательной работы класса; 

подбор разработок совместных мероприятий родителей и детей. 

 Организация работы по блокам программы 

 работа по первому блоку осуществляется по плану работы социально- 

психологической службы школы; 

 по второму - по графику родительских собраний и плану работы 

классного руководителя; 

 по третьему - по плану общешкольных и классных мероприятий. 

2.2.5. Модуль «Самоуправление». 

 

Реализация целей и задач воспитания и социализации школьников во многом 

зависит от той позиции, которую он сам занимает по отношению к своему 

образовательному  учреждению. Стремясь изменить ситуацию отстранения 

учащихся от своей школы, их пассивности по отношению к тому, что в ней 

происходит, мы реализуем модель детско-взрослого самоуправления, 

основанную на включении детей и взрослых в организацию совместных, 

посильных им дел. Такое самоуправление является важным средством 

воспитания самостоятельности, ответственности, трудолюбия школьников, 

чувства их собственного достоинства, а кроме того,- средством их 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Ученическое самоуправление – один из основных принципов организации 
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ученического коллектива, который характеризуют общая совместная 

деятельность по достижению поставленной социально значимой цели, 

отношение общественной зависимости, общий выборный руководящий 

орган.  

Школьная ученическая конференция – высший орган управления 

ученическим коллективом школы № 17 – созывается 2 раза в год для решения 

наиболее важных вопросов жизнедеятельности ученического коллектива: 

 определение задач ученического коллектива на новый учебный год, 

 принятие документов, регламентирующих деятельность органов 

ученического самоуправления, 

 подведение итогов прошедшего года и школьных традиционных 

акций и конкурсов, 

 выборы школьного ученического совета, поощрение лучших 

учащихся школы. 

 Между конференциями работает школьный ученический совет «Лидер», в 

который входят командиры комитетов всех классов с 9- го по 11-ый. 

Заседания ШС «Лидер» проводятся ежемесячно (второй вторник месяца), 

ведет их председатель, его заместители. Учеба ученического актива ведется в 

школе актива «Лидер», школе вожатых, через школьные средства массовой 

информации и открытые мероприятия; практические навыки управленческой 

деятельности ребята могут получить, работая в комитетах: 

1.Комитет учебы 

2. Комитет труда 

3.Комитет здравоохранения и спорта 

4. Комитет правопорядка 

5. Комитет культуры и досуга 

6.Комитет массовой информации 

и временных рабочих группах, создаваемых при ШС «Лидер» для 

организации какого-либо дела или мероприятия. ШС «Лидер»: 

готовит и проводит школьные ученические конференции; 

планирует и организует свою повседневную работу; 

формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы 

и т.п.) по различным направлениями деятельности; 

дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

организует шефство старших классов над младшими; 

использует различные формы поощрения и порицания учащихся. 

Комитеты ШС «Лидер» собираются по мере необходимости для решения 

оперативных вопросов. 

Решения ШС «Лидер» обязательны для всех учащихся школы. 

В своей деятельности ШС «Лидер» подотчетен ученической 

конференции и  Управляющему Совету школы. 

По решению общешкольной конференции педагогов, учащихся, родителей 

Председатель ШС «Лидер» входит в состав Управляющего Совета школы, 
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участвует в его работе на равных правах с педагогами и родителями – 

членами Управляющего Совета школы. Председатель и командиры комитетов 

личными властными полномочиями не обладают, только совокупной властью 

ШС «Лидер» между его заседаниями. 

При ШС «Лидер» создаются рабочие органы, которые планируют и 

организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, 

организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно-

полезной и досуговой деятельности и т.д. Эти органы самоуправления имеют 

право просить администрацию школы и педагогический совет о выделении 

им в помощь педагогов-консультантов из числа педагогов. При ШС «Лидер»  

работают: клуб будущих избирателей «Мой голос», Школьный спортивный 

клуб «Сокол». 

Большое влияние на жизнь всего коллектива оказывает ВК-группа школы, 

сайт школы,  школьная газета «Школьный вестник» (она выходит 

ежемесячно), детская редакция которой готовит и совместные материалы со 

взрослыми, и свои собственные. 

 Ученическое самоуправление в школе является только частью общей 

системы государственно-общественного управления школой, структура 

которого представлена на схеме. В своей деятельности учащиеся активно 

сотрудничают с педагогами и родителями: как в совместных органах 

самоуправления (общешкольная конференция, Управляющий Совет  школы, 

комиссии и рабочие группы при совете школы и т.д.), так и привлекая 

взрослых к оказанию консультативной помощи в деятельности ученических 

органов самоуправления и на уровне первичных коллективов. Кроме того, 

совместная работа в органах школьного самоуправления является «школой 

демократии» для учащихся, социализация которых является одной из главных 

задач школы. 

Опыт функционирования системы самоуправления школой позволяет сделать 

вывод, что ученическое самоуправление нельзя рассматривать изолированно 

от всей системы управления школой, так как учащиеся – это только часть 

школьного коллектива, пусть главная, собственно ради кого и совершаются 

все преобразования в школе. Школа объединяет педагогов, учащихся и их 

родителей в общем стремлении воспитать достойного, образованного 

гражданина своей страны. Поэтому ученическое самоуправление эффективно 

функционирует только тогда, когда является частью общей системы 

управления школьным коллективом. Самоуправление – не цель, а средство 

воспитания. Это высшая форма руководства детским коллективом. В 

самоуправлении главное не органы, а деятельность, направленная на 

совершенствование жизни коллектива. Ведь по большому счету мы сможем 

воспитать хозяев страны, творцов своей собственной жизни только в том 

случае, если в самом начале жизни наши воспитанники почувствуют, поймут, 

уверуют, что они что-то могут, на что-то способны, что они свободны в 

организации своего бытия. Такое сознание у малолетних граждан может и 
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должна воспитать наша школа через самоуправление. 

 Следующий шаг - формирование коллективов в школьных классах. 

Данное направление деятельности школы является чрезвычайно важным, 

поскольку коллектив - это среда и одно из важнейших условии воспитания и 

социализации школьника, а сила воспитывающего и социализирующего 

влияния класса на ребенка зависит во многом от уровня сформированности в 

нем коллектива. Коллектив -это сложная социальная система, 

характеризующаяся органичным единством организации и психологической 

общности. Поэтому в процессе формирования классных коллективов 

обращается внимание: 

 на органичное сочетание его формальной cтруктуры (как правило, 

выражающейся в системе внутриклассного самоуправления и распределении 

социальных ролей в классе) и структуры неформальной (проявляющейся в 

делении класса на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении его 

неофициальных лидеров); 

 на сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом 

класса, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом;  

на гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных 

отношений в классном коллективе; 

 на то, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его 

личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку 

и насколько сам ребенок расположен к членам классного коллектива. 

 Формированию классных коллективов способствуют: 

 Игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые 

классными руководителями совместно со школьным психологом. 

 Внутриклассные КТД, задающие вектор жизни класса и сплачивающие 

детей вокруг той ли иной интересной, творческой, личностно- развивающей 

деятельности. 

 «Дни рождения классов» - праздники, включающие в себя 

подготовленные. ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки, розыгрыши и завершающиеся традиционными 

«Огоньками», дающими каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса и школы. 

 «Дни заботы» - дни, в которые волонтеры класса посвящают себя 

помощи малышам из начальной школы и детского садика: организации 

подвижных игр, познавательных викторин, спортивных соревнований, 

строительству снежных городков и другим социально  ориентированным 

делам. 

 Осенние однодневные и многодневные походы, традициoнно 

организуемые классными руководителями для сплочения классных 

сообществ. 

Деятельность ученического самоуправления направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 
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потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников и 

осуществляется по следующим направлениям РДДМ: 

1. Образование и знания «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

2. Наука и технологии «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

3. Труд, профессия и своё дело «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

4. Культура и искусство «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

5. Волонтёрство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!»Хочу такой сайт 

6. Патриотизм и историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

7. Спорт «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

8. Здоровый образ жизни «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

9. Медиа и коммуникации «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

10. Дипломатия и международные отношения «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

11. Экология и охрана природы «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

12. Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

2.2.6. 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 
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деятельности.   

 профессиональное просвещение школьников, диагностика и 

консультирование по вопросам профориентации 

 организация профессиональных проб школьников 

 работа по проекту «Проектория» 

 курсы внеурочной деятельности  

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в 

себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических 

особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных 

курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это 

неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на психику 

школьника через специально организованную деятельность общения. Т. о. 

можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации 

молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на 

изучении требований к квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии 

молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями 

личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к 

осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых 

мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как 

разработка критериев профессионального отбора в соответствии с 

состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к 

личности кандидата. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в 

школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса 

к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 
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сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Профориентационная работа в нашей образовательной организации 

осуществляется в следующих формах: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных 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; 

 организация трудовых отрядов для обучающихся 8 – 10 классов, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с договорами с 

учреждением «Центр занятости»; 

 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»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
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тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 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 (курс внеурочной 

деятельности: «Россия-мои горизонты». 

         Профориентационный минимум в МБОУ «СОШ №17» реализуется на 

базовом уровне и реализуется в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание 

уроков по   предметам   общеобразовательного   цикла (физика,    химия,    

математика    и    т.д.), где рассматривается значимость учебного предмета в 

профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная   

деятельность предполагает   проведение профориентационно-значимых 

уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей 

экономики и создания материальных проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную 

онлайн-диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению); профориентационные уроки; 

внеурочную деятельность курс «Россия-мои горизонты»; проектную 

деятельность;   профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. 

с демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); 

беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; 

консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные 

пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, 

экскурсии и посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, 

посещение профориентационной выставки, посещение профессиональных   

проб,    выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей в 

образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на 

базе колледжей, встречи с представителями разных профессий и др. Также 

она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в 

рамках РДДМ, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение 

занятий в рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей 

обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках 

такого взаимодействия проводится информационное сопровождение 

родителей обучающихся, проведение тематических родительских собраний, 

тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 
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т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические 

курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества 

во встречах с представителями разных профессий. 

2.2.7. Модуль «Основные школьные  дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации 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: благотворительная ярмарка «Белый цветок», проекты 

«Здоровому питанию – зеленый свет», «Безопасная дорога», «Мы за 

ЗОЖ», «Метры тепла», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Городской кадетский бал», 

праздники микрорайона, «Вахты памяти» 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, района, страны: проект РДДМ «Классные встречи», 

муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену 

передовым опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай 

правильный выбор» с представителями УМВД России по городу 

Белгороду, проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с управой, Советом территории, семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа 

жизни, спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», 

флешмобы. 
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: «День учителя» с 

традиционным Днем самоуправления, «День Победы», конкурс 

«Серебряное Белогорье» с организацией мастерской Деда Мороза, 

Общешкольный туристический слет, посвященный началу учебного 

года 

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

вступление в ряды первичного отделения РДДМ, «Прощай начальная 

школа», «Принятие в кадеты», церемония вручения аттестатов; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

фестиваль "КВН для всех», выпускные вечера, деловые игры, 

праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу: Фестиваль «Звёздные россыпи». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей 

2.2.8. «Внешкольные мероприятия». 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, 

курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы.  

2.2.9. Модуль «Детские объединения». 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской 

обществен-но-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение  

Детей и молодежи» - «Содружество» – это добровольное, самоуправляемое, 

не-коммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,  

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения.  
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Содержание деятельности детской организации «Содружество» 

реализуется в программах, основанных на программах Ассоциации детских 

организаций  "Я - Белгородец" в рамках РДДМ. Программа является 

долгосрочной и рассчитана на детей разного возраста 8-14 лет. Такой подход 

к возрастному составу способствует созданию хорошего микроклимата в 

коллективе, где каждый ребёнок чувствует себя комфортно. Старшие во всём 

помогают младшим. В результате постоянной совместной деятельности дети 

учатся работать и жить в коллективе, радоваться за успехи своих друзей. 

Программой предусматривается непрерывная очно-заочная 

деятельность, в которой заняты как дети, так и взрослые. При реализации 

программы они поставлены в условия творческой работы, делового и 

эмоционального взаимодействия на равных позициях. 

Центральным системообразующим компонентом программы является 

цель как идеальный результат и уровень достижения. Основная цель 

программы - создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

и развития способностей каждой отдельной личности. 

Исходя их целевой установки, сформулированы основные задачи 

программы: 

 организация активного, интересного, познавательного и социально-

полезного досуга; 

 стимулирование процесса саморазвития личности; 

 переориентация с детских норм поведения на взрослые; 

 создание необходимых условий для самоутверждения личности в 

коллективе с учётом её возможностей, развитие уважительных отношений; 

 раскрытие творческих и физических способностей детей и подростков; 

 содействие различным общественным и государственным структурам в 

реализации программ оздоровления, социального развития; 

 совершенствование и апробация новых, перспективных научно-

педагогических методик и программ организации активного отдыха и 

оздоровления; 

 дальнейшее развитие национального самосознания на основе расширения 

краеведческой, художественно-эстетической деятельности; 

 развитие физических, психологических и волевых качеств; 

 воспитание ответственности и укрепление моральных устоев; 

 содействие нравственному, эстетическому воспитанию детей и подростков; 

 развитие позитивных представлений о нравственных ценностях 

человечества; 

 профилактика правонарушений; 

 оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и 

ответственность за конечные результаты любой деятельности; 

создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся 

Основные направления деятельности. 

 Социальное, направленное на социализацию личности ребёнка через 

практическую деятельность, позволяющую приобрести конкретный 
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жизненный опыт. 

 Организаторское, направленное на создание условий для обучения 

школьных активов навыкам организаторской деятельности. 

 Информационное, направленное на повышение доступности информации 

о деятельности детских общественных организаций для окружающих. 

 Нравственное, направленное на формирование гуманистических 

отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей. 

 Гражданско-патриотическое, направленное на воспитание любви к 

отчему краю, формирование гражданского самосознания, ответственности 

за судьбу Родины. 

 Досугово-игровое, которое представляет собой сферу самовыражения и 

самореализации личности ребёнка, его потенциальных желаний и 

возможностей. 

Основные направления деятельности реализуются через  

подпрограммы, которые в комплексе составляют систему работы. 

Основными формами работы являются: 

 Социально-значимые дела, полезные для детей и общества. 

 Имитационные игры, которые имитируют реальные социальные 

отношения и отражают жизнь общества. 

 Коллективно-творческие дела. 

 Культурно-досуговые программы. 

Воспитание в детском общественном объединении «Содружество» 

осуществляется через: 

 организацию общественно-полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории и т.п); 

 организацию общественно-полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 
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чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения: детско-

юношеское движение «Содружество» имеет эмблему, девиз.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята 

России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День 

учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника 

Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. 

2.2.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Пресс-центр школьного самоуправления организует выпуск  школьной газеты 

«Школьный вестник». Газета выходит с 2008 года один раз в месяц. На ее 

страницах учащиеся обсуждают события школьной жизни, проблемы, 

волнующие учащихся школы, ведут обзор событий. 

В социальной сети  ВК  существует официальная школьная интернет-

группа-разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 
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педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.  

2.2.10. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после окончания 

учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 
 

2.2.12. 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. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
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категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, 

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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации может предусматривать 

 -организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организации и в 
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социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль 2.2.14. «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и 

развиваться. Образовательное учреждение должно стать открытой системой, 

расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами. 

Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой 

ответственность  за их обучение и воспитание. Социальное партнерство - это 

организуемые школой добровольные и взаимовыгодные отношения 

равноправных субъектов, которые формируются на основе 

заинтересованности всех сторон в создании условий для развития 

школьников. Для решения некоторых проблем в образовании требуются 

усилия всего общества, а не только одного из его составляющих - школы. В 

построении партнерских отношений в школьной образовательной среде мы 

выделяем 3 этапа: 

 определение общих целей, ценностей и ресурсов (итог – желание 

партнеров к осуществлению совместной деятельности); 

 совместная деятельность (итог – умение партнеров участвовать в 

совместной деятельности, то есть их определенная компетентность, 

основанная на доверии к образовательному учреждению); 
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 собственно партнерство в школьной образовательной среде. 

 

 

 

Мы выделяем несколько субъектов социального партнерства: внутренний и 

внешний, персональный и коллективный. В качестве внутренних субъектов 

партнерства могут вступать различные субъекты образовательного процесса, 

включая родителей учащихся.  
Внутренние партнёры 

 

 

К внешним субъектам социального партнерства относятся различные 

учреждения, организации, общественные объединения.  

В построении партнёрских отношений нашей школы можно выделить 

три этапа: 

- Первый этап - Знакомство. 

- Второй этап - Совместная деятельность. 

- Третий этап - Партнёрство. 

 Основными видами совместной деятельности нашей школы и  

социальных партнёров являются: 

 
Деятельность               Результат 

1  Обсуждение стратегии и тактики  Составление и подписание 
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социального партнёрства договоров 

2 
 Проектирование совместной 

деятельности 

 Составление планов совместной 

работы 

3 
 Реализация совместной 

деятельности 

 Проведение совместных 

мероприятий 

4  Взаимоподдержка 
 Психологический комфорт 

партнёров 

               

  В процессе совместной деятельности особую актуальность приобретает 

наличие обратной связи и открытость каналов коммуникаций. Это значит, 

что необходимо регулярное изучение мнения потенциальных партнёров о 

качестве и результатах этой деятельности. Основным итогом должно стать 

умение потенциальных партнёров участвовать в совместной деятельности, 

т.е. их определённая компетентность, основанная на доверии друг другу. 

Доверие, в свою очередь, порождает и желание продолжать сотрудничество в 

тех формах, которые приемлемы для конкретных партнёров. МБОУ СОШ № 

17 г. Белгорода имеет достаточно большой опыт взаимодействия и 

сотрудничества в местном сообществе по таким направлениям, как 

 -    развитие попечительской деятельности; 

 -    развитие самоуправления через Совет старшеклассников; 

 - расширение социального партнерства с родителями обучающихся, 

заинтересованными взрослыми; 

-    сотрудничество с учреждениями культуры и дополнительного 

образования, службами города 

2.2.15.  Модуль «Музей Ядерный щит России».  

Большую роль в военно-патриотическом воспитании учащихся в нашей 

школе играет первый и пока единственный в РФ школьный музей «Ядерный 

щит России». Это место, где дети знакомятся с экспонатами,      которые 

вызывают чувство уважения к достойным страницам прошлого и 

настоящего, знакомят с историей родного края и биографиями своих 

земляков - участников Атомного проекта страны. 

В целях воспитания духовно-нравственных ценностей, формирования у 

школьников уважительного отношения к военно- историческим событиям  

 19 декабря 2014 года, в годовщину 65-летия образования подразделений 

особого риска в системе Вооруженных сил РФ в школе был открыт музей 

«Ядерный щит России».Школьный музей «Ядерный щит России» имеет два 

раздела.  

Первый раздел (холл) – это Зал боевой славы, где представлены 

фотографии, документы, макеты самолётов, портреты российских 

военачальников. В центре зала находится портрет Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, верховного главнокомандующего Вооружёнными 

силами Российской Федерации. Экспозиция зала также включает в себя 

стенды: «Порядок приема в Высшее военное учебное заведение МО РФ»,  

текст Гимна Российской Федерации, текст Военной присяги, стеллаж 
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«Боевая экипировка и снаряжение бойца», совокупность предметов, 

используемых военнослужащими, как в ходе боевых действий в военное 

время, так и в целях боевой подготовки в мирные дни. 

Второй раздел (отдельный класс) - это музей «Ядерный щит России». В                        

музее представлены стенды, рассказывающие о процессе создания 

ядерного оружия. В музее имеются макеты: военнослужащий в 

общевойсковом защитном костюме, номер боевого расчета работы с 

ядерным боеприпасом, ракетоносный подводный крейсер стратегического 

назначения, подводная лодка – атомный ракетный крейсер, макет 

подземного ядерного испытания в штольне горного массива. Особый 

интерес представляют предметные макеты ядерных бомб, изготовленные 

на промышленных предприятиях Белгородской области. 

Здесь также размещены стеллажи с приборами, используемыми при 

зараженности местности, отличительные знаки военнослужащих, 

государственные награды и др. 

Особую роль в экспозиции музея играет витрина с личными вещами 

Коноваленко Ю.В. (военная форма, планшет, записи с военных объектов, 

значки.  

Самой большой и интересной экспозицией в музее является экспозиция 

«Ветераны вооруженных сил», в которой представлены фотографии, 

воспоминания, личные предметы. Большой вклад в создание экспозиции 

внес наш земляк генерал – лейтенант Ильенко Аркадий Данилович, 

начальник Семипалатинского полигона, при котором были осуществлены 

последние ядерные испытания. 

В музее создан стенд о нашем земляке, разведчике герое - России 

Владимире Борисовиче Барковском.  

Школьный военно-исторический музей расположен в классном помещении 

школы с изолированным входом. Общая площадь помещения музея – 48 

м2, экспозиционная площадь – 132 м2. 

Все имеющиеся музейные экспонаты относятся к основному или 

вспомогательному фонду музея, общее количество музейных предметов – 

163.   Материалы и экспозиции  музея регулярно обновляются

 и используются в образовательном процессе школы. 

В музее проходят уроки истории, посвященные памятным датам истории 

страны, подвигам народа в годы войны и мирные дни. 

Из рассказов ветеранов Вооруженных сил РФ учащиеся узнают 

интереснейшие подробности жизни людей во время службы в 

Вооруженных силах страны. Популярной формой общения стали «круглые 

столы», где ребята знакомятся с прошлым, настоящим и будущим нашей 

армии. 

В ходе исследовательской деятельности учащиеся изучают различные 

этапы развития Вооруженных сил, получают наглядное подкрепление для 

создания исторических представлений, имеют возможность задавать 

вопросы ветеранам Вооружённых сил по существу темы. 
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Среди традиционных мероприятий музея можно назвать следующие: 

 уроки истории в музее; 

 круглые столы-практикумы; 

 экскурсии для малых групп; 

 встречи с ветеранами ВС; 

 мероприятия, посвященные датам ВС; 

 посвящение в кадеты; 

 проведение кадетских Фестивалей; 

 конкурсы чтецов, рисунков, макетов и др. 

Школьный музей  «Ядерный щит России» играет свою позитивную роль в 

изучении исторического наследия предыдущих поколений и является базой 

всей работы школы по патриотическому воспитанию учащихся. 

Музей стал Центром военно-патриотического воспитания учащихся. Это 

своеобразная Книга памяти, в которой документы и предметы хранят события 

прошлого, передают его, как эстафету, нашим потомкам, поддерживают и 

развивают связь времен и поколений. 

Школьный музей способствует формированию у учащихся военных и 

гражданско-патриотических качеств, расширяет их кругозор и 

познавательный интерес, способствует овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служит 

целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

Модуль 2.2.16.   Кадетское движение.  

Создание, открытие и развитие кадетских классов в образовательных 

учреждениях Белгорода является одним из основных направлений реализации 

Государственной программы по военно-патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодежи и подрастающего поколения. Несомненным является 

то, что сегодня как никогда очень важно донести до молодых людей цели и 

задачи кадетского движения, необходимость его возрождения, развивать у 

учащихся гражданственность, патриотизм как важнейшие духовно-

нравственные и социальные ценности, формировать у них профессионально 

значимые качества, умения и готовность к их к активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы. Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание, а с 2014 года и кадетское движение в нашей школе 

являются особенной традицией. В нашей школе созданы кадетские классы 

авиационно-космической направленности с 5 по 11-й класс, ведется 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность преподавательского состава и актива по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов родины. С 

этой целью в школе стала традицией кропотливая работа по утверждению в 

сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 
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убеждений, уважения к историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно военной службы.  

Девиз кадетского движения  школы «Учиться, чтобы побеждать». Одним 

из основных в этой деятельности является формирование у молодежи 

качеств гражданина своей Родины на основе исторических ценностей, 

традиций и культуры. Поэтому воспитание гражданственности и 

патриотизма воспитанников кадетского класса и учащихся школы 

проходит через изучение истории и культуры на уроках и во внеурочной 

деятельности, формированием у них глубоких знаний фактического 

материала из истории своей страны, выработкой умения оперировать 

фактами, анализировать и сопоставлять их, делать выводы. Не менее 

важным является приобщение воспитанников кадетского класса к 

историческому наследию Отечества через разнообразные формы и методы 

работы проведения учебных занятий, через гибкую систему внеклассных 

мероприятий, разработка и поиск новых технологий создания 

благоприятных условий для социализации учащихся, понимания ими 

исторической и культурной преемственности в развитии нашего общества, 

воспитание у учащихся правосознания, ответственности, развитие общей 

культуры и выстраивание разумных отношений с окружающими детей 

людьми, основанных на духовно-нравственных традициях и ценностях 

народов Российской Федерации. Основными направлениями реализации 

принципов военно-патриотического воспитания кадетов стали такие его 

виды как духовно-нравственное, основывающееся на осознании личностью 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов 

и явлений реальной жизни, способности руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности и 

поведении, которое включает прежде всего развитие высокой культуры и 

образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 

достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных, 

профессионально-этических норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности. Важным направлением за истекший период в реализации 

принципов военно-патриотического воспитания стало историческое 

направление, включающее в себя познание наших корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордость за 

сопричастность к деяниям предков и современников и историческая 

ответственность за происходящее в обществе и государстве. С этой целью 

педагогический коллектив   школы проводит комплекс уроков и 

мероприятий по изучению многовековой истории Отечества, включая 

уроки мужества и встречи с ветеранами, изучает вместе с воспитанниками 

место и роль России в мировом историческом процессе, военную 

организацию в развитии и укреплении общества, в его защите от внешних 

угроз, понимание нравов, обычаев, верований и традиций наших народов, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за 

независимость и самостоятельность страны. Не остается без внимания 
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политико-правовое направление реализации принципов военно-

патриотического воспитания, глубокое понимание конституционного и 

воинского долга, политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, военной политики, основных положений 

концепции безопасности страны, места и роли Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в 

политической системе общества и государства. Воспитанники кадетского 

класса, учащиеся школы знакомятся с законами государства, особенно с 

правами и обязанностями гражданина России, ведется работа по 

осознанию ими положений Воинской присяги и воинских уставов. Также 

основными направлениями работы являются профессионально-

деятельностное, включающее в себя формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанное со служением Отечеству, 

формирование стремления к активному проявлению профессионально-

трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных 

обязанностей и поставленных задач. Психологическое-формирование 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению 

сложных и ответственных задач в любых условиях, способности 

преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной 

службы, важнейших психологических качеств, необходимых для 

успешной жизни и деятельности в коллективе. Важным было и остается 

воспитание на традициях, воинских и государственных в виде правил и 

норм поведения, духовных ценностей, нравственных установок и обычаев, 

связанных с выполнением учебных и боевых задач, организацией военной 

и других видов государственной службы и быта. Педагогический 

коллектив школы, родители стремятся активно использовать в этой работе 

героические достижения и боевые традиции ВС РФ, частей и 

подразделений для показа воинской доблести и славы воинов, привязывая 

их к основным мероприятия военно-патриотического воспитания такие как 

уроки мужества, встречи с военнослужащими и ветеранами, вахты Памяти 

в дни воинской славы России и прежде всего, посвященные Дню Победы, 

фестивали кадетского движения «Мы славу нашу приумножим, 

спартакиады кадетских классов. Но самым главным было и остается в 

воспитании кадетов в современной военной и политической обстановке в 

мире это формирование у них гордости за героическое прошлое своей 

страны, повышение интереса учащихся к военной истории Отечества, 

умения противостоять фальсификации событий в истории нашей Родины, 

событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, умения правильно 

разбираться в нынешних событиях века двадцать первого и готовности 

служить во славу Отечеству на гражданском и в первую очередь на 

военном поприще.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
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Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

3.2. Кадровое обеспечение 

Социально-педагогическая работа в МБОУ СОШ № 17 ведётся на уровне 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога. В 

школе введена должность советника директора по воспитанию  и 

взаимодействию с детскими общественными организациями, работают два 

педагога-организатора, старший вожатый. 

Контингент обучающихся, их семей разнообразен. Процент учащихся из 

многодетных семей порядка 10 %, неполных семей 6,6%. Обучающиеся с 

ОВЗ составляют 5,4 %. С обучающимися с ОВЗ работают тьюторы, педагоги-

дефектологи, педагоги-психологи. 

3.3 Нормативно-методическое обеспечение 

        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей 

программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по 

учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2028 г. с приложением  

плана воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, 

СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ ОО. 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы 

воспитания: https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ 

https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в учреждении 

(ссылки на нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующие организацию воспитательной 

работы в учреждении) 

https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/vospitatelnaya-

rabota/normativno-pravovoe-obespechenie. 

Наличие управленческого школьного документа, определяющего 

организацию воспитательного процесса в учреждении (ссылки на 

перспективный план работы, концепцию воспитательной системы, 

подпрограммы воспитания) 

 Ссылка на Рабочую программу воспитания, перспективный план 

работы на 2022-2023 год по уровням:  https://shkola17belgorod-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-

1/obrazovanie/opisanie-obrazovatelnyh-programm-s-prilozheniem-ih-kopiy 

 https://drive.google.com/file/d/1jTzmvtQf5G08CYwesiZUafCMm_J3GEXr/

view 

 1-4 план воспитательной работы 

 https://drive.google.com/file/d/1IUx25V6JOm9gt2yJPMebh5oD53o_h_4g/v

iew 

 5-9 план воспитательной работы 

 https://drive.google.com/file/d/1kl-

8HaWbdppPW_GAElGpUqHvgeLEU7G0/view 

 10-11 план воспитательной работы 

 https://drive.google.com/file/d/1ggrp6qZbCw500IE9SxpHnvVDLeWj5OkF/

view 

 Подпрограммы воспитания 

 https://disk.yandex.ru/d/ErdvKa4NU3EfYg 

3.4 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/vospitatelnaya-rabota/normativno-pravovoe-obespechenie/
https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/vospitatelnaya-rabota/normativno-pravovoe-obespechenie/
https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-1/obrazovanie/opisanie-obrazovatelnyh-programm-s-prilozheniem-ih-kopiy/
https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-1/obrazovanie/opisanie-obrazovatelnyh-programm-s-prilozheniem-ih-kopiy/
https://shkola17belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-1/obrazovanie/opisanie-obrazovatelnyh-programm-s-prilozheniem-ih-kopiy/
https://drive.google.com/file/d/1jTzmvtQf5G08CYwesiZUafCMm_J3GEXr/view
https://drive.google.com/file/d/1jTzmvtQf5G08CYwesiZUafCMm_J3GEXr/view
https://drive.google.com/file/d/1IUx25V6JOm9gt2yJPMebh5oD53o_h_4g/view
https://drive.google.com/file/d/1IUx25V6JOm9gt2yJPMebh5oD53o_h_4g/view
https://drive.google.com/file/d/1kl-8HaWbdppPW_GAElGpUqHvgeLEU7G0/view
https://drive.google.com/file/d/1kl-8HaWbdppPW_GAElGpUqHvgeLEU7G0/view
https://drive.google.com/file/d/1ggrp6qZbCw500IE9SxpHnvVDLeWj5OkF/view
https://drive.google.com/file/d/1ggrp6qZbCw500IE9SxpHnvVDLeWj5OkF/view
https://disk.yandex.ru/d/ErdvKa4NU3EfYg
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медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги - размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.6 Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. Проводится ежегодный мониторинг 

воспитательной деятельности.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

реализацией направлений воспитательной работы:  
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Моя Родина; 

Наши семьи; 

Наша школа; 

Моя жизнь; 

Живи Земля; 

Мир прекрасного. 

 

При анализе воспитательной работы особое внимание уделяется оценке : 

          - качества проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качества совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качества организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качества реализации личностно- развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качества существующего в школе ученического самоуправления; 

- качества функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качества проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качества  профориентационной работы школы; 

- качества  работы школьных медиа; 

- качества организации предметно-эстетической среды школы; 

- качества взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Эффективность процесса воспитания в школе отслеживается посредством 

организации мониторинга. 

Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям. 

Структура мониторинга воспитания состоит из четырех элементов: 

1. изучения состояния воспитания путем непосредственного наблюдения 

за ним; 

2. оценки состояния воспитания; 

3. прогноза развития воспитания; 

4. выработки предложений мер по развитию позитивных и 

предупреждению выявленных негативных процессов. 

Мониторинг должен отображать реальное положение по достижению цели 

работы школы. Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов); 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа);  

Психолого-педагогическое наблюдение. 

Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся при реализации 
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разработанной программы. 

 

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и coциализации 

учащихся. 

Он производится на основе неперсонифицированных методик путем 

сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания с реально 

полученными результатами, фиксируемыми педагогическим наблюдением и 

при помощи специально разработанной анкеты. 

Критерием качества результатов воспитания и социализации является 

динамика личностного роста школьников, а его показателями - 

приобретение школьниками социально- значимых знаний (знаний о 

социально-значимых нормах и традициях), развитие социально значимых 

отношений школьников (позитивных отношений к базовым общественным 

ценностям), накопление школьниками опыта социально значимого действия. 

Степень приближенности к образу выпускника. 

Осуществляют мониторинг качества результатов воспитания и социализации 

классные руководители совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов. 

Критерием качества является здесь грамотность организации педагогами 

своей воспитательной деятельности, а его показателями: 

 соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьников; 

 адекватность форм и содержания воспитательной деятельности 

педагога поставленным целям; 

  использование педагогом воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной (внеурочной) деятельности школьников; 
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 формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Осуществляет мониторинг качества заместитель директора по 

воспитательной работе совместно с директором школы и школьным 

психологом. 

Основной используемый здесь метод - экспертиза, а источником необходимой 

для экспертной оценки информации являются результаты анкетирования 

школьных педагогов. Сама оценка осуществляется на основе сопоставления 

результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной 

деятельности педагогов. 

3. Мониторинг качества управления воспитателъным процессом. 

В процессе мониторинга используется критерий реализации в сфере 

воспитания основных управленческих функций; планировании, организации, 

мотивации и контроля. Показателями качества управления в сфере 

воспитания  являются: 

 планирование воспитательной работы на основе изучения проблем 

воспитания и с привлечением различных представителей школьного 

сообщества; 

 четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности 

между педагогами, организующими воспитательный процесс, а также 

понимание ими своих должностных инструкций; 

 поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со 

стороны администрации; 

 осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в школе. 

Результатом реализации школой программы воспитания является 

динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

- Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива в школе по 

воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из 

разработанного образа выпускника школы.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

3.7. Ожидаемые конечные результаты 
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1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 

способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения 

через внедрение современных воспитательных технологий, применение 

эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 

 

III. Организационный раздел АООП НОО  

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана в ФОП 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 должна 

учитывать особенности организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами. 

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. 
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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 

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. 

Федеральный календарный учебный график, федеральный 

календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам 

ФОП НОО. 
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IV. Целевой раздел АООП НОО  

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

 

4.1. Пояснительная записка. 

 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

слабовидящих обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся 

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО 

для слабовидящих; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 

достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 
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Общая характеристика. 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. АООП НОО вариант 4.2 предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет. Необходимость пролонгации 

сроков обучения по варианту 4.2 АООП НОО определяется особенностями 

психофизического развития слабовидящих обучающихся, такими как 

снижение темпа всех видов деятельности, бедность и фрагментарность 

зрительного восприятия, несформированность предметно-пространственных 

представлений. Содержание образования равномерно распределяется по 

годам обучения. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и 

развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов 

социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в 

более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов 

действия в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение 

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной 

деятельности клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное 

развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение зрительных нагрузок в 

соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм 

зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); 

увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых; обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

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

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. 

Классификация и особенности остроты зрения при слабовидении 

представлены в варианте 4.1. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и 

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что 
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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. 

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), 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); 

снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении 

пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 

отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая 
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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. 

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются в разной 

степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 

формировании высших психических функций, замедленный темп 

познавательной деятельности. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления "Я-концепции", развитие 

самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 

другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с 

нарушением зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК. 

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, представлены в варианте 4.1. 

Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 

4.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве; 
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целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения и 

(или) сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

включают необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и 

времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и 

приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузки; 

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных 

способов действия; 
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широкого использования специальных приемов организации учебно-

практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий; 

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных 

с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро- и 

макропространстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и 

профилактики их возникновения. 

 

4.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО (вариант 4.2). 

 

Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 
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значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 

4.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО (вариант 4.2). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений слабовидящих обучающихся. 
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Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты 

достижений слабовидящих обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, 

состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный 

подход к оценке трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и 

способности к их проявлению в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной, семейной). 
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Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов 

освоения обучающимися АООП служит сформированность таких 

метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, 

не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 

достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы 

предметных результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

образовательную область (на уровне начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений слабовидящих и включает оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального 

прогресса в развитии обучающегося. 
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Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 

обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-

познавательные и практические задачи (с использованием средств, 

релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области), 

проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке 

АООП НОО образовательная организация разрабатывает собственную 

программу оценки предметных результатов данной группы с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для 

установления контактов 

с окружающими (курс 

коррекционно-

развивающей области 

"Развитие 

коммуникативной 

деятельности") 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми способность 

соблюдать принятые 

нормы коммуникативного 

поведения в различных 

ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к 

взрослым за помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию с 

обучающимися класса, 

школы 

способность инициировать 
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и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками (в том числе 

с обучающимися, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья) 

способность использовать 

коммуникативное 

поведение, адекватное 

конкретной ситуации 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность 

использования 

средств 

межличностной 

коммуникации 

способность использовать 

средства межличностной 

коммуникации адекватные 

для конкретной ситуации 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, "Карта индивидуальных достижений 

обучающегося"); 

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и 

способности к их проявлению в повседневной жизни, в различных 

социальных средах (школьной, семейной). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на последующем уровне, 

выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы 

знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные 

результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в 

целом учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом 

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 
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муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 

V. Содержательный раздел АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2) 

 

5.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Русский язык. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся на уровне начального общего образования, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная 

и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося младшего школьного возраста непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 
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результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 

чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов - 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета "Русский язык" по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся ОВЗ; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела и (или) темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов и (или) тем 

курса. 



99 
 

В программе определяются цели изучения учебного предмета "Русский 

язык" на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися предмета "Русский язык": личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

"Русский язык". 

Программа устанавливает распределение учебного материала по 

классам, объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

педагогического работника и предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

"Русский язык" при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 

достижение слабовидящими обучающимися младшего школьного возраста 

как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 

подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального образования, 

формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся младшего школьного 

возраста направлено на решение практической задачи развития всех видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию 

речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

"Литературное чтение". 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета 

"Русский язык", составляет 743 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 

АООП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет 

необходимость перераспределения учебного материала предмета "Русский 

язык" по годам обучения. Приоритетным является равномерное 
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распределение содержания учебного материала по годам обучения, однако 

особенности психофизического развития контингента слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования могут стать 

обоснованием для реализации вариативного подхода к перераспределению 

учебного материала. В данном случае решение о выборе количественных, 

качественных и методических подходов к перераспределению учебного 

материала по годам обучения и учебным четвертям принимается 

педагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися 

учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего образования 

осуществляется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

1. Концентрический принцип. В содержании учебного предмета 

представлены разделы и темы, которые на каждом году обучения 

расширяются, дополняются и изучаются на более углубленном уровне. 

2. Резервность планирования учебного материала. Материал, 

который должен быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - 

учебный год + одна учебная четверть. 

3. Связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа 

составляет конкретизация учебного материала. Распределение учебного 

материала должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными 

событиями, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, 

общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), общим 

укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер. 

4. Обеспечение возможности интеграции учебного материала. 

Материал, при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, 

может быть дополнительно изучен на последующих годах обучения 

посредством логического объединения с другим материалом. 

5. Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается 

выделение времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и 

тем; 

6. Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна 

начинаться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в 

предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи, 

практическое овладение диалогической формой речи, овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, практическое 
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овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 

соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде, формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное), создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и 

его значения, установление числа и последовательности звуков в слове, 

сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, 

различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

б) графика: различение звука и буквы (буква как знак звука), овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв "е", "ё", "ю", 

"я", мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука, знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

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; 
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г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения 

ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске, овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм, овладение разборчивым, аккуратным письмом, письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением, усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста, понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова, различение слова и 

предложения, работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании, составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков, различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков, различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков, 

определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный, деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка, фонетический разбор 

слова. 

б) графика: различение звуков и букв, обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, использование на письме 

разделительных ъ и ь, установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа "стол", "конь"; в словах с йотированными 

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

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности, использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами; 
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в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, 

выявление слов, значение которых требует уточнения, определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря, 

представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов; 

г) состав слова (морфемика): овладение понятием "родственные 

(однокоренные) слова", различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова, различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса, различение изменяемых и неизменяемых слов, представление о 

значении суффиксов и приставок, образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок, разбор слова по составу; 

д) морфология: части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные: 

имя существительное: значение и употребление в речи, умение опознавать 

имена собственные, различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы "кто?" и "что?", различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода, изменение существительных по числам, 

изменение существительных по падежам, определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное, различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению, морфологический разбор имён 

существительных; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи, изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин, морфологический разбор имён прилагательных; 

местоимение: общее представление о местоимении, личные местоимения, 

значение и употребление в речи, личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа, склонение личных местоимений; 

глагол: значение и употребление в речи, неопределённая форма глагола, 

различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?", 

изменение глаголов по временам, изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение), способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение), изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам, морфологический разбор глаголов; 

наречие: значение и употребление в речи; 

предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами, функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений, отличие предлогов от приставок; 

союзы и, а, но, их роль в речи, частица не, её значение. 

е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия), различение предложений по цели 
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высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные, 

нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого, 

различение главных и второстепенных членов предложения, установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении, нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

различение простых и сложных предложений. 

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове, использование орфографического словаря, 

применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

з) развитие речи: осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение; 

практическое овладение диалогической формой речи, выражение 

собственного мнения, его аргументация, овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание), овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

текст: признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие 

текста, последовательность предложений в тексте, последовательность 

частей текста (абзацев), комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев), работа с деформированным текстом, коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора, план текста, 

составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам, типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами письма и поздравления, 

создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" 

слабовидящие обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры. У них будут 

формироваться первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию. Русский язык и родной язык станут средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи. 

Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного языка, о нормах и правилах речевого этикета; научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного 

письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Содержательная линия "Система языка": 
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а) фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

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

согласные твёрдые и (или) мягкие, парные и (или) непарные, твёрдые и 

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

и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

б) орфоэпия: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное 

ударение в предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами 

современного русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо 

обращаться за помощью к педагогическому работнику, родителям (законным 

представителям) и другим обучающимся. 

в) состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

г) лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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д) морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

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

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

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

е) синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

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

2. Содержательная линия "Орфография и пунктуация": 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия "Развитие речи": 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

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

работником и самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося 

формируются УУД в части: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей; 

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

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 
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регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, 

оценки выполнения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала получения информации; 

творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими 

обучающимися "образа Я" как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, 

планирующую и компенсаторную функции. 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Цель обучения литературному чтению становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося 

на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и УУД в процессе 

изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения на 

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

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
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овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает о времени с выделением резервных часов, 

позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета "Литературное чтение" при 

условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося 

младшего школьного возраста: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимся младшего школьного возраста 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы. При отборе произведений для слушания и 

чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства 

с произведениями фольклора, художественными произведениями детской 

литературы, а также перспективы изучения предмета "Литература" в 

основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 

"Литературное чтение" является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а 

также возможность достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет "Литературное чтение" преемственен по отношению к 

предмету "Литература", который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету "Литературное чтение" в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом "Обучение грамоте" 

(рекомендуется 180 часов, из них: 100 часов предмета "Русский язык" и 80 

часов предмета "Литературное чтение"). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов "Русский язык" и "Литературное 

чтение", на курс "Литературное чтение" в 1 классе рекомендуется отводить 

не менее 10 учебных недель (40 часов) -132 часа, во 2-4 классах по 136 часов 
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(4 часа в неделю в каждом классе), в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

Всего: 642 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 

ФАОП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет 

необходимость перераспределения учебного материала предмета 

"Литературное чтение" по годам обучения. Приоритетным является 

равномерное распределение содержания учебного материала по годам 

обучения, однако особенности психофизического развития контингента 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования 

могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к 

перераспределению учебного материала по годам обучения и учебным 

четвертям принимается педагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися 

учебного предмета "Литературное чтение" на уровне начального общего 

образования осуществляется в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 

разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, 

дополняются и изучаются на более углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен 

быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + 

одна учебная четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала 

должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными 

событиями, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, 

общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), общим 

укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при 

освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 

дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством 

логического объединения с другим материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 

времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна 

начинаться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в 

предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

а) аудирование (слушание): восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов), адекватное 



112 
 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению; 

б) чтение: 

чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст, соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания, понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений), определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

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

(художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение, 

определение целей создания этих видов текста, особенности фольклорного 

текста, практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений, прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению, самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, умение 

работать с разными видами информации, участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст, привлечение справочных и иллюстративных материалов; 

библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний, первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление), книга учебная, художественная, 

справочная, элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации, виды информации в книге: научная, 

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

иллюстративный материал), типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии), выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке, алфавитный каталог, самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием, определение 
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особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью педагогического работника), осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений, 

понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали, 

осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в 

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

героев в фольклоре разных народов, самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ, характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие, 

анализ (с помощью педагогического работника) мотива поступка персонажа, 

сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев, характеристика героя произведения, портреты, характеры 

героев, выраженные через поступки и речь, освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей), подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания, 

самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста), вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев; 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием, 

определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации), понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам), 

знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста, деление текста на части, определение микротем, ключевые или 

опорные слова, построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста, воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему, 



114 
 

подробный пересказ текста, краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста); 

говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи, 

особенности диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному), доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт, использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения, знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений; 

работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса; 

монолог как форма речевого высказывания, монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос, отражение 

основной мысли текста в высказывании, передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста, передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование), самостоятельное 

построение плана собственного высказывания, отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания, устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему; 

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

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв; 

г) круг детского чтения: произведения устного народного творчества 

разных народов России, произведения классиков отечественной литературы 

XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего 

школьного возраста, представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания (по выбору), 

основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения; 

д) литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 
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нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол; 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою; 

общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

фольклор и авторские художественные произведения (различение); 

жанровое разнообразие произведений, малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла, сказки (о животных, бытовые, 

волшебные), художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция), литературная (авторская) сказка; 

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

построения и выразительных средствах; 

е) творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений): интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

слабовидящие обучающиеся осознают значимость чтения для своего 

личностного развития и успешности обучения по всем учебным предметам. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской 

истории и культуре, первоначальные этические представления, понятия о 

добре и зля, нравственности. Обучающиеся будут учиться осознанно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
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Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся 

будут готовы к продолжению обучения на последующем уровне 

образования, достигнут необходимого уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и "про себя", 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность выступать перед знакомой аудиторией (другими 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками) с небольшими сообщениями, используя презентацию; 

в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень 

речевого развития, они научатся использовать речь как средство 

компенсации нарушений развития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся 

научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми 

словами вслух (60-70 слов в минуту) и "про себя" (75-90 слов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения (30 

стихотворений) после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое и (или) выборочное - в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 
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ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и "про себя", при 

прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное 

содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

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

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять и (или) пояснять поступки героев, 

опираясь на содержание текста); 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 
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участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

В детском чтении (для всех видов текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

самостоятельно читать детские книги; 

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

чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных 

текстов) слабовидящий обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных 

текстов, используя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) 

слабовидящий обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося 

формируются УУД в части: 
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смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа "Я" с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

чувства любви к своей Родине; нравственной оценки через выявление 

содержания и значения действий персонажей; 

развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

моделирования (воссоздания) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольного и выразительного построения контекстной речи с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с 

использованием аудиовизуальных средств; 

установления логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

построения плана литературного произведения с выделением существенной 

и дополнительной информации; 

структурирования знаний; 

формулирования собственного мнения и позиции; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделения существенной информации из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

владения компенсаторными способами познавательной деятельности; 

взаимодействия с партнерами в системе координат "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий при обсуждении 

прочитанных произведений. 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 
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среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к российскому государству, 

определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся. Развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и 

познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса "Окружающий мир" осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах "Человек 

и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его 

самость", "Человек и познание". 

На изучение курса "Окружающий мир" рекомендуется общее 

количество часов - 270 (2 часа в неделю в 1 -3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 

классах: 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 32 

часа, 5 класс - 34 часа). 
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Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 

ФАОП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет 

необходимость перераспределения учебного материала предмета 

"Окружающий мир" по годам обучения. Приоритетным является 

равномерное распределение содержания учебного материала по годам 

обучения, однако особенности психофизического развития контингента 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования 

могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к 

перераспределению учебного материала по годам обучения и учебным 

четвертям принимается педагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися 

учебного предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования осуществляется в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 

разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, 

дополняются и изучаются на более углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен 

быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + 

одна учебная четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала 

должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными 

событиями, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, 

общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), общим 

укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер. 

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 

дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством 

логического объединения с другим материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 

времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна 

начинаться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в 

предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, 
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снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее 

форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех 

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе 

наблюдений реальных объектов посредством использования всех 

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
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основе наблюдений посредством зрительного восприятия реальных объектов, 

а также использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности как основа 

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

культуры общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", 

"Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

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 
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соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру I "Медный всадник", разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Достопримечательности родного края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, в парке и других местах в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" 

слабовидящие обучающиеся получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся 

научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться 

чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

формироваться уважительное отношения к России, родному городу (краю), 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы 

экологической грамотности, элементарные правила нравственного поведения 

в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными 

умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного 

зрения; освоят доступные способы изучения природы и общества, овладеют 

умениями и навыками установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 

окружающего мира посредством развития способности вести 
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целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать 

свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все 

анализаторы, проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе 

зрительного восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы, средства оптической коррекции; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, Интернет) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

2. Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 
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различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на "ленте времени"; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося 

формируются УУД, в том числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

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

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 

выполнение; 

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

нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации 

и классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; 
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установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в 

процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Коррекционно-развивающая область. 

Социально-бытовая ориентировка: 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Правила личной гигиены. Представления о последовательности утреннего и 

вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила 

поведения в местах общего пользования. 

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

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. 

Различные сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы. 

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда. 

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

Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

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

манжеты, карманы, спинка, полочки. 

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

другие. 

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

стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение 

на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 



130 
 

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, 

лацканы, низ изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в 

соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 

улице и за столом, правил личной гигиены. 

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

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание 

петли для пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание 

подогнутого края одежды. 

3. Обувь. 

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

воды, грязи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, 

детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

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

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

ухода за обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

4. Питание. 

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

вкусу, запаху, консистенции). 

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

хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 

Мытье овощей, фруктов, ягод. 

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание упаковки, 

выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание 

овощей и фруктов. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: 

разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, 

вырезание испорченных мест. 

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

5. Жилище. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений. 

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым 

помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. 

Соблюдение норм освещения помещений. Использование необходимого 

инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. 
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Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил ухода за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. 

Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

6. Транспорт. 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 

пожара). 

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 

специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по 

результатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. 

Представления о наличии маршрута общественного транспорта. 

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

пассажиров. 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских 

транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, 

водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Использование форм речевого этикета пассажиров. 

7. Предприятия торговли. 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

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

Указатели видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными 

купюрами. Оплата покупки. 

Правила поведения при покупке товаров. 

Использование форм речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в 

общественных местах. 

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

играют. Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с 

просьбой к сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 

встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения 

в общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

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

правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность 

жестикуляции, поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, 

одежду, обувь. 

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

закрытым ртом, не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с 

ложки; бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

9. Медицинская помощь. 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение 

лекарственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, 

ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции. 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного 

утомления. 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

1. Предметные результаты: 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и 

адекватные представления о бытовой и социальной сфере окружающей 

действительности. Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о 

здоровом питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, 

позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о 

культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. У них будут 

развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для 

полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой 

ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и 

независимости от помощи окружающих. У обучающихся будет 

формироваться потребность в аккуратности. 

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить 

статус в семье, обогатить знаниями и умения, расширить круг общения и 

перечень доступных видов предметно-практической деятельности. 
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Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными 

службами и учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к 

их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

а) личная гигиена: 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу 

за руками, лицом, волосами, зубами; 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

применять в практической деятельности способы предупреждения 

зрительного переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

б) одежда: 

называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную 

стороны одежды; 

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; 

использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, 

развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; 

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, 

булавкой, ножницами; 

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

в) обувь: 

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

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; 

определять из каких материалов изготовлена обувь; 

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

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном 

месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

г) жилище: 

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений; 

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; 

использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы 

его хранения; 

соблюдать нормы освещения помещений; 

ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

д) питание: 
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узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему 

виду, вкусу, запаху; 

отличать свежие продукты от испорченных; 

мыть овощи, фрукты, ягоды; 

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, 

выливать жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать 

овощи и фрукты; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; 

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку; 

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

соблюдать правила поведения за столом. 

е) транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; 

находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

использовать в речи формулы речевого этикета. 

ж) культура поведения: 

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных 

местах; 

общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным 

зрением; 

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

соблюдать правила поведения в гостях; 

выбирать подарки. 

з) медицинская помощь: 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 

оказывать первую помощь; 

ухаживать за средствами оптической коррекции; 

выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 

зрительного переутомления; 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 
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и) предприятия торговли: 

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли; 

соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

пользоваться денежными купюрами; 

использовать формулы речевого этикета покупателя. 

2. Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

социально-бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки 

для самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и 

(или) неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой 

ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата по социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности в процессе 

совместной социально-бытовой деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при 

общении в социально-бытовой ситуации; 
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умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 

координат: "слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий" в совместной продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой 

ориентировки. 

Пространственная ориентировка: 

1. Развитие анализаторов. 

Комплексное использование анализаторов в пространственной 

ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в качестве ориентиров 

характерные свойства и признаки предметов (запахи, звуки, характер 

поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на 

доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, 

между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 

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

наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. 

Условные изображения на схемах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство 

класса, спальни, столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). 

Использование предметных и пространственных представлений в 

практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных 

предметов с их моделями, макетами, контурными и силуэтными 

изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришкольный 

участок и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, 

площадки. 

Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, 

проезжая часть, светофор, подземные и наземные переходы, остановки, 

жилые дома, киоски, магазины, расположенные вблизи школы), городском 

транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, маршрутное такси, машины, 

метро). 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в 

условиях реального ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях 

населенного пункта и их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений. 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе 

чувственного восприятия по типу "карта - путь". Перенос топографических 
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представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и 

ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном 

участке, на прилегающих к школе улицах. 

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 

Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на 

уровне "карта - план" с использованием схем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства 

по словесному описанию. 

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. 

Освоение городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 

обучающегося маршрутов городского транспорта. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения 

навыками пространственной ориентироваться для дальнейшего развития 

самостоятельности и успешности обучения по образовательным предметам, 

овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самостоятельной 

ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У них будут 

формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 

сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться 

потребность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, 

поступающую с сохранных органов чувств, для самостоятельной 

ориентировки в любом замкнутом и знакомом свободном пространстве. 

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным 

пунктом, в котором они проживают, основными достопримечательностями и 

памятниками архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. 

У них сформируется умение самостоятельно составлять схемы пути, 

используя топографические представления типа "карта-путь"; составлять 

схемы пространства, используя топографические представления типа "карта-

план". 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и 

незнакомым людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета. Слабовидящие обучающиеся научатся 

пользоваться научно-популярной и справочной литературой, смогут 

находить и использовать информацию для практической ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании 

окружающего пространства и переноса имеющихся навыков в новое 

пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
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1. Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами 

необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

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

людей, животных; 

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать "на себе"; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 

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

ориентироваться на приборе "Ориентир". 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение 

предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и 

определять их пространственное местоположение; 

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

подземном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со 

школой. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 

предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по 

типу "карта-путь"; 

отражать сформированные топографические представления "карта-

обозрение" в форме словесного описания замкнутого и свободного 

пространства. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки 

для самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и 

(или) неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- 

и макропространстве; 
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овладение конкретными пространственными представлениями об 

окружающих предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной 

ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата в пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 

координат: "слабовидящий-нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий" при овладении навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

Развитие зрительного восприятия: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. 

Зрительное утомление. Профилактика зрительного утомления и её приёмы. 

Упражнения для глаз. Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. 

Физкультура и зрение. Гигиенические требования к оптическим средствам. 

Тифлотехнические средства, оптимизирующие зрительную работу. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. 

Ориентировка на листе в клетку. Выполнение простых графических 

диктантов (до 9-10 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. 

Построение фигуры равной данной (с помощью кальки). Составление 

орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 

Размещение предмета в заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной 

мерки в несколько раз и увеличение или уменьшение изображения. 

Перемещение всех точек фигур или предметов на одинаковое расстояние в 

выбранном направлении (параллельный перенос). Выполнение работ с 

изменением направленности объектов (в противоположные стороны). 

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и 

плоской фигуры путем выполнения работ при рисовании по клеточкам. 
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Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении 

(горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их сочетаниями. 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях 

закономерности и продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. 

Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. 

Расширение представлений о геометрических фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. 

Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего 

варианта. Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка 

результата. 

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. 

Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по 

горизонтали и вертикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, 

определяя большие и маленькие строки. 

Работа с крупной мозаикой. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких 

деталей. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - 

строчных и заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по 

открытости - закрытости букв. Формировать умение искать ошибки и их 

исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. Кроссворды. Заполнение таблиц 

с использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. 

Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). 

Описание предметов в пространственном положении по зрительной памяти. 

Использование в речи пространственной терминологии. Восприятие 

пространственных отношений между частями одного предмета, умение 

видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, 

оценка положения одного предмета относительно других, отражение этих 

отношений в практической деятельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания 

мелких объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного 

расположения предмета в группе предметов, определение изменения его 

местоположения. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о 

расстоянии между предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 
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Определение удаленность объектов в большом пространстве в зависимости 

от насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, 

наблюдаемых вблизи и вдали. Закрепление умения отражать 

изобразительными средствами глубину пространства. 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения. 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и 

их изображения (реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных 

отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним 

предметов в новых усложненных условиях восприятия и в новых причинно-

следственных связях. 

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, 

соотнесения, сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков 

различения оттенков цветов. Формирование умения создавать цветовые 

гаммы по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от 

яркого к светлому, создавать узоры. Совершенствование способности 

различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. 

Составление сложной конфигурации из простых форм. Локализация 

заданных форм из множества других, определения формы предмета или его 

частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных 

положениях по основным признакам, несмотря на варьирование 

несущественных. Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. Поиск 

определенных фигур, предметов, расположенных на зашумленном контуре 

(до 8 фигур). Узнавание, локализация, соотнесение ранее усвоенных форм, 

если объект восприятия предлагается в новом пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 

Использование сформированных представления для более точного 

отображения свойств предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематические изображения 

(не готовые изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: 

изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, 

выполняемых персонажами. Описание действий персонажей, изображенных 

на картине, выделение основных признаков и установление коротких 

функциональных связей. Выделение главного и называние картины. 

Использование явлений природы, изображенных на картине для 

ориентировки во времени. 
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Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание 

позы человека и ее истолкование как "застывшего момента" в зависимости от 

того предмета, с которым действует изображенный на картине человек. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения. Они научатся рационально 

использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни, научатся использовать полисенсорные способы 

чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающего мира. 

Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в жизни человека, 

освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его 

механизмы и свойства (объём, константность, осмысленность, обобщённость, 

целостность и детальность, категоризация). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 

функции зрения, способы решения зрительных задач на поиск и 

обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, соотнесение, 

узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 

признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. 

У них будет развиваться зрительная работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации 

чувственного опыта и его интериоризации, формирования точных, полных, 

дифференцированных зрительных образов; обогащения и расширения 

зрительных представлений как образов памяти об окружающей 

действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; 

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать их для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению 

тонуса глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной 

информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 
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выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий; 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, 

обводить по контуру; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить 

вверх, низ, середину листа, нужную клетку и линейку); 

использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать 

изображения предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном 

направлении; изменять направленность; 

выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать 

положение предмета в пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать 

на глаз расстояние до определённого предмета; 

при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, 

таблицы, диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в 

познавательной деятельности, пространственной ориентировке, 

коммуникативной деятельности. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра; 

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), 

контуры, силуэты изображений окружающих предметов, простые 

пространственные отношения; 

описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять 

целое из частей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на 

единицы измерения; 

понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные 

выводы; 

свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать 
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эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня 

обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные 

связи. 

Метапредметные результаты: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и 

зрительного восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных 

функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 

процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного 

действия по результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на 

уровне соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 

условиях зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, 

классификации, выбирать основания и критерии для указанных логических 

операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" с 

использованием нарушенного зрения. 

Развитие коммуникативной деятельности: 

1. Общение и его роль в жизни человека. 

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

Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. 

Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнёром по общению. Роль 

слуха, речи, движений, зрения в общении. 

2. Формирование образа человека. 
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Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования 

"схема тела". Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа 

другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и 

голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное 

выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. Образ 

человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение 

опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. 

Формирование представлений о мимических, пантомимических, 

интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) и 

кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд 

как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента 

невербальных средств. Развитие гностического компонента невербальных 

средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, 

предложение. Повышение речевой культуры. Формирование представлений о 

диалоге как форме речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности 

понимать, что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения. 

4. Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к 

явлению, к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, 

брать предметы. Совершенствование пространственных, предметно-

пространственных, социально-бытовых представлений и умений, актуальных 

для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. Развитие контролирующей 

и регулирующей роли зрения в совместных с партнером действиях. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации 

в коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать 

ситуацию общения. Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности 

к координации очерёдности высказываний. Развитие регулирующей функции 

эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей. Формирование 

представлений о нормах поведения в определенных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты: 
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Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни 

человека и для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться 

потребность в общении, в использовании средств общения. У обучающихся 

будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с 

окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях; 

формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и 

невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 

социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система 

координат "слабовидящий - нормально видящий". 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, 

пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

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

2. Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно 

ситуации общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера 

по общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения 

и навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной 

ситуации; 



147 
 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта 

коммуникативной деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и 

внеурочной деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 

коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения 

различных коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий"; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя. 

Ритмика: 

1. Ритмика (теоретические сведения). 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности. Музыка и движение. Красота движения и 

музыкально-ритмическая деятельность. Упражнения в музыкально-

ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и 

речь. Ритмика и зрение. 

2. Специальные ритмические упражнения. 

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 

упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, 

пословиц без музыкального сопровождения. Ритмичные движения на счет 

(четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в 

различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные 

координированные движения рук и глаз. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. 

Движение в соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег 

с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, 
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поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в соответствии с 

характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. Смена 

направления движения с началом музыкальной фразы. Формирование 

пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление 

трудностей развития движений. Развитие выразительности движений и 

самовыражения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности 

движений. Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и 

специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на зрительно-моторную координацию. Упражнения на 

зрительную пространственную ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги 

на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление 

трудностей развития двигательных действий. Развитие координации 

двигательных действий. 

6. Элементы танцев. 

Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на 

месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 

Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление 

трудностей развития движений, развитие связи движений с музыкой. 

7. Танцы. 

Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. 

Виды танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии. Развитие 

двигательной активности, координации движений, умения управлять темпом 

движения. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в 

пространстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. 

Речевые игры. Ритм, декламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных 

движений для жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У 

них будет развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, 

двигательная активность, координация движений, двигательные умения и 

навыки как необходимое условия для уверенного владения своим телом. У 

них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по 

степени мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов); упражнениями на связь движений с 
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музыкой, направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные 

упражнения к танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться 

выразительность и пластичность движений, Мобильность; ориентировочная, 

регулирующая и контролирующая роль зрения при выполнении различных 

видов ритмических упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни человека и 

для собственного развития; 

дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической 

деятельности; 

понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь 

техники речи с характером движения; 

понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития 

музыкального слуха, ориентировочных умений; 

соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-

ритмических упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения: 

реагировать на сигнальные слова "движение", "темп", "ритм"; 

выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

согласовывать темп движения с проговариванием; 

прослеживать движения рук взглядом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений; 

понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам 

выражения простейших музыкально-двигательных образов. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с 

предметом на счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, 

речевой; 

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения 

ритмической гимнастики; 

дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; 

зрительному прослеживанию за предметом; 

стремиться к выразительности и красоте движений; 
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использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

сознательно относиться к выполнению движений; 

выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, 

выставление ноги на пятку и носок); 

принимать положение полуприседания; 

необходимым танцевальным движениям; 

принимать и удерживать правильную осанку; 

выполнять согласованные движения с партнёрами. 

6. Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 

7. Танцы: 

принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого 

танца; 

выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с 

партнером; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с 

изменением темпа музыки и направления движения ("Гопак", "Полька", 

"Хоровод"); 

выполнять самостоятельно движения под музыку; 

технике и культуре движений танца; 

слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

выполнять коллективные танцевальные движения. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: 

выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 

выполнять мимические и пантомимические движения; 

самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Метапредметные результаты: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 

мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

восприятие "образа Я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

танцевальной культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора 

России, образцам народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 
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эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие 

потребности в двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их 

функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение 

правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов действия, овладения специальными ритмическими 

упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и 

результативного выполнения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 

элементами танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и 

элементов танцев, двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: "слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий" в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

 

5.2. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки Федеральных рабочих программ учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих с учетом их особых 
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образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе 

умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими 

обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим 

определяется освоением им УУД. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения 

слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий"; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
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восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных 

способов учебной деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые 

действия, открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности самостоятельно 

осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у 

слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий. 
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Формирование УУД. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного 

познания; 

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

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 

(законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

нарушенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 
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адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись 

результатов решения задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой 

и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию 

и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь 

чувственного и логического; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Иностранный язык", "Математика", Окружающий мир, 

"Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая 

культура (Адаптивная физическая культура)" и на коррекционно-

развивающих курсах, таких как "Социально-бытовая ориентировка", 

"Пространственная ориентировка", "Развитие зрительного восприятия", 

"Развитие коммуникативной деятельности", "Ритмика". 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей; 

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

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, 

оценки выполнения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала получения информации; 
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творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими 

обучающимися "образа Я" как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, 

планирующую и компенсаторную функции. 

2. Литературное чтение: 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения образа "Я" с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление 

содержания и значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием 

аудиовизуальных средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной 

и дополнительной информации; 

структурирование знаний; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 

взаимодействие с партнерами в системе координат "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий при обсуждении 

прочитанных произведений. 

3. Иностранный язык: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, 

для решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и 

монологической формой коммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 
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знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с 

русским языком; 

структурирование знаний; 

учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме; 

умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий" при 

изучении иностранного языка; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

другим странам и народам. 

4. Математика: 

действия организации и решения математических задач (в том числе 

логические и алгоритмические); 

планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

различение способа и результата действия решения задач; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации представления информации; 

сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию; 

общие приёмы решения задач; 

восприятие "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при 

решении математических и практических задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении 

математического задания; 

планирование, контроль и действенная проверка результата практической 

деятельности. 

5. Окружающий мир: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

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

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 
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формирование экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 

выполнение; 

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

нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации 

и классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в 

процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

6. Изобразительное искусство: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату 

художественной деятельности; 
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осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе 

овладения изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом 

окружаемом мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-

продуктивной деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в 

процессе освоения изобразительной деятельности. 

7. Музыка: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта 

музыкальной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к 

музыкальной культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, 

создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в 

процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 



161 
 

8. Технология: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта трудовой 

деятельности; 

личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую 

деятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда 

в жизни человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 

социуме; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-

преобразующей деятельности; 

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

для решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-

практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 

классификация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе 

овладения трудовыми операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в 

предметно-практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера) для ориентации в совместной деятельности с 

педагогического работника и сверстниками; 

адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогическим 

работником и сверстниками в процессе предметно-практической 

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в 

процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками. 

9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

физкультурной деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте 

российских спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 

овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 
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умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения 

физических упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий 

при выполнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 

упражнений; 

понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 

упражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 

выполнении физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных 

движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 

поведение; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: "слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий" в процессе овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД: 

10. Социально-бытовая ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

социально-бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки 

для самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и 

(или) неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой 

ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата по социально-бытовой ориентировке; 
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выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности в процессе 

совместной социально-бытовой деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при 

общении в социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 

координат: "слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий" в совместной продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой 

ориентировки. 

11. Пространственная ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки 

для самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и 

(или) неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- 

и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об 

окружающих предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной 

ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата в пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; 



164 
 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 

координат: "слабовидящий-нормально видящий", "слабовидящий- 

слабовидящий" при овладении навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

12. Развитие зрительного восприятия: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и 

зрительного восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных 

функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 

процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного 

действия по результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на 

уровне соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 

условиях зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, 

классификации, выбирать основания и критерии для указанных логических 

операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" с 

использованием нарушенного зрения. 
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13. Развитие коммуникативной деятельности: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта 

коммуникативной деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и 

внеурочной деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 

коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения 

различных коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий"; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя. 

14. Ритмика: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 

мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

восприятие "образа Я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

танцевальной культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора 

России, образцам народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие 

потребности в двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их 

функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение 

правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 
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умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов действия, овладения специальными ритмическими 

упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и 

результативного выполнения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 

элементами танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и 

элементов танцев, двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: "слабовидящий-нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий" в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

 

5.3. Программа коррекционной работы. 

 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание 

слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Задачами программы выступают: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего 

обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и 

навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 



167 
 

а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и 

осуществление индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик 

программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

д) повышение компетентности всех участников образовательного 

процесса, включая родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

а) проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в 

том числе и логопедической) с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной 

адаптации и интеграции слабовидящих обучающихся; 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, 

продвижении слабовидящих в овладении специальными знаниями, умениями 

и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в 

освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими 

обучающимися включает в себя взаимосвязанные направления работы, 

отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета 

полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и 

реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого 

обучающегося; 

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося; 
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наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в 

освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, 

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков 

физического развития, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося; 

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей области ("Ритмика", "Адаптивная 

физическая культура", "Социально-бытовая ориентировка", 

"Пространственная ориентировка", "Развитие зрительного восприятия", 

"Развитие коммуникативной деятельности") с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые 

образовательные потребности; 

закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся; 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящего обучающегося. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность 

коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни, что реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания 

необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся); 
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проведения педагогическими работниками (педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по 

вопросам организации и содержания коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся; 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и 

оказание консультативной поддержки родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам воспитания и обучения слабовидящих обучающихся, что 

реализуется посредством вооружения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предполагает использование различных 

форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. 

Планируемыми результатами освоения программы 

коррекционной работы выступают: 

1) освоение образовательной среды, повышение возможностей в 

предметно-пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

2) совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений ориентировки в макропространстве; 

3) расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

4) использование в учебной деятельности и повседневной жизни 

сохранных анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических 

средств; 

5) использование освоенных ориентировочных умений и навыков в 

новых (нестандартных) ситуациях; 

6) умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

7) осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

8) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

9) сформированность самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

10) повышение познавательной и социальной активности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных 

социальных ситуациях; 

12) овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

13) расширение представлений о широком социуме; 
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14) освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения 

и воспитания слабовидящих. 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, 

работающих в образовательной организации по реализации программы 

коррекционной работы выступает комплексный междисциплинарный 

подход. Этот подход предполагает при разработке организационно-

содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

а) комплексного обследования обучающегося всеми специалистами 

(медицинскими работниками, педагогами-психологами, педагогическими 

работниками); 

б) всестороннего и целостного (исследование познавательной 

деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения 

обучающегося) изучения слабовидящего. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по 

реализации программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся 

во многом зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное 

партнерство предполагает сотрудничество с образовательными 

организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами 

образования и семьи; общественными организациями инвалидов и 

родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 

 

5.4. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая  программа воспитания «Школа счастливого детства»  МБОУ 

«СОШ №17» г. Белгорода разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., №  996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 

74229) 
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• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223) 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ СОШ №17 г. Белгорода. 

Программа воспитания «Школа счастливого детства» 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 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой, в том числе Совета обучающихся, Совета родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей 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 включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение - примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания обучающихся «Школа счастливого 

детства» учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России. 
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Рабочая программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая программа 

показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший 

вожатый, воспитатель, и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. В центре рабочей 

программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Рабочая программа воспитания 

описывает систему форм и методов работы с обучающимися, намечает пути 

развития системы воспитания, позволяет их корректировать в соответствии с 

меняющимися условиями. Рабочая программа воспитания представлена в 

пункте 2.3. 

 

VI. Организационный раздел АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2) 

 

6.1. Учебные планы. 

 

Учебный план начального общего образования слабовидящих 

обучающихся, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны 
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быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося 

и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей 

области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский 

язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую 

личностное развитие слабовидящих обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на 

результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: социально-бытовую ориентировку, предметно-

пространственную ориентировку, развитие зрительного восприятия, развитие 

коммуникативной деятельности, ритмику, которые являются обязательными 

и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения 

курсов коррекционно-развивающей области. 
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Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2-5- х классах - 40 минут, в 1 

дополнительном и 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 

полугодии. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го 

и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 

Дополнительном и 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 

полугодии, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода. В 1 классе каждый день проводится 3 урока. Во 

время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, используются упражнения по развитию 

нарушенного зрения. Домашние задания даются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном 

журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 

обучающихся. Цель таких заданий -формирование у обучающихся внешних и 

внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти 

возможны только задания организационного характера (приготовить и 

принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется 

специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо 

завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 

предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для 

выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время выполнения 

домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х 

классах - до 2 часов (120 минут). 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, 

внеурочной деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). 

Между последним уроком и началом внеурочной деятельности 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 

часов в неделю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) и определяется 

приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Учебный план АООП НОО для  

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Классы I II III IV V Всего 

Русский язык и Русский язык 5 5 4 4 4 22 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 1 1 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

                        

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

    Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 22 21 21 106 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и другие 

направления внеурочной деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 
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В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

 

6.2. Календарный учебный график. 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в 

субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 

7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 

учебных недель (для 1-5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель 

(для 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по СИПР. 
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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 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 5 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 недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

Календарный учебный график представлен в Приложении к АООП 

НОО. 

 

6.3. Внеурочная деятельность 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 
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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.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 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;  

 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. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности.  

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. При этом классные 

руководители отслеживают общий объем внеурочной деятельности, который 

не должен превышать 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Учащийся, его родители (законные представители). 

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 деятельности. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации.  
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В целях не превышения нагрузки на обучающего занятия в 

объединениях дополнительного образования также суммируются при 

мониторинге объема внеурочной деятельности. Таким образом, в условиях 

школы полного дня школа обеспечивает внеурочную занятость учащихся в 

полном объеме. 

 

6.4. Календарный план воспитательной работы. 

 
мес

яц 

Напра

вле 

ние 

деяте

льнос

ти 

        

  Содержание 

Сроки Ответствен

ные 

  1-4 кл.   

с

е

н

т

я

б

р

ь 

Н 

А 

Ш 

А 

 

Ш 

К 

О 

Л 

А 

 

 Праздник Дня Знаний (праздничная линейка) 

 Организация дежурства по школе 

 Кл. часы «Права и обязанности школьника», 

«Устав школы». Соблюдение режима работы 

школы. 

 Организация работы Совета   Профилактики 

правонарушений; 

 Формирование банка данных 

o Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по 

проверке внешнего вида учащихся) 

Благоустройство школьной территории, акция «Зеленый 

класс – зеленая школа». 

01.09 

 

1 неделя 

в теч. месяца 

1-2 недели 

 

2 неделя 

вожатая, 

кл.руководит

ели 

ст. вожатая 

соцпедагог 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Экскурси

и по 

школе 1 

классы. 

 беседы: 

«Берегите 

школьную 

мебель», 

 «Как 

вести себя 

в школе» 

 «Учеба-

наш труд»- 

беседы  

 Беседы 

«Поряд

ок в 

доме и 

в 

учебе» 

 Беседы 

«Труд и 

экономика»

. Учись 

видеть 

экономичес

кую 

целесообраз

ность» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

О 

Я 

  

Ж 

И 

З 

Н 

Ь 

 День здоровья 

 Месячник «Внимание, дети». Профилактические 

мероприятия по предупреждению детского 

дорожного травматизма (по отдельному плану) 

 Организация питания учащихся 

 Всероссийский УРОК «Готов к труду и 

обороне» 

 Обследование детей поступающих в школу, 

выделение «группы риска» 

 сентября 

 В теч.мес. 

 

1 неделя 

1-2 недели 

 

4 неделя 

 

 

в теч. месяца 

Уч. физ-ры 

Уч. ОБЖ, 

Зам. 

директора 

по ВР 

Психолог, 

логопед 

Соц. 

Педагог 

Кл. 
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  Классные часы «Здоровые дети в здоровой 

семье» 

 Классные часы «О пользе молока, меда, горячего 

питания и яблок» 

 Оформление странички здоровья на классных 

стендах 

 Организация работы спортивного зала, 

организация работы системы доп.образования. 

 Участие в городских спортивных соревнованиях 

 СТАРТ Фестиваля – конкурса «Самый здоровый 

класс» 

 Планирование работы с детьми «группы риска» 

(служба сопровождения школьников, кл. 

руководители). Уточнение социального паспорта 

классов школы. 

 Организация занятий по вопросам безопасности 

жизнедеятельности (тренировочные эвакуации). 

 ДНИ безопасности 

 Изготовление индивидуальных карточек 

безопасного маршрута из дома до школы 

1-2 нед. 

 

 

В течение 

месяца 

 

руководител

и 

Соц. 

Педагог. 

 

Редколлегия 

классов 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Кл. 

руководител

и 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

беседы 

«Опасная 

дорога от 

школы до 

дома» 

 

Рисунок на 

асфальте 

«Дорога 

глазами 

детей» 

 

Меропри

ятия в 

рамках 

дня 

правовы

х знаний: 

«Путеше

ствие в 

страну  

Законию

» 

 

Классный 

час «Главный 

Закон 

Российской 

Федерации». 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

О 

Я 

  

 

 

Р 

О 

Д 

И 

Н 

А 

 

 проведение мероприятий, посвященных Дню 

Флага России 

 Урок «Мой край- родная Белгородчина» 

 Всероссийский Урок мира 

 Путешествие по улицам города, экскурсии в 

музеи города. 

 Тематические классные часы «Профилактика 

сквернословия». 

 Акция, посвященная ветеранам-педагогам 

«Цветы -учителю!» 

 Мероприятия «За чистоту русского языка» 

 Уроки милосердия «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым человеком быть». 

 Классные часы «Горе Беслана», посвященные  

трагическим событиям в г. Беслане 

 Классные часы,посвященные Дням воинской 

славы (2 сентября — День окончания Второй Мировой 

20.08 

1.09 

2.09 

 

1 неделя 

в теч. месяца 

1 нед. 

Сентября 

 

Кл. 

руководител

и 

Кл. 

руководител

и 

вожатая 

кл. рук-ли 

вожатая 

кл. 

руководител

и 
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войны,7 сентября-  День Бородинского сражения; 21 

сентября- Победа Дмитрия Донского над монголо-

татарским игом)  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

историческ

ое 

путешестви

е по моей 

стране во 

времени и 

пространст

ве 

 

Беседы 

«История 

моего 

города» 

«Символы 

нашего 

города и 

области 

 

Бесед

ы 

Госуд

арств

енны

й герб 

Росси

йской 

Федер

ации 

 

Коллективны

й проект 

«Герб нашего 

класса» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Н 

А 

Ш 

И 

 

 С 

Е 

М 

Ь 

И 

 

 Родительские собрания с обсуждением вопросов 

по безопасности и охране жизни школьников: 

профилактика наркомании и табакокурения, 

борьба со сквернословием; Закон  Белгородской 

обл. об ответственности родителей 

 Соблюдение ПДД, Поведение в ЧС 

 Формирование банка данных о семьях, 

составление социального паспорта классов 

 Посещение семей группы риска 

 Организация рейдов по микрорайону 

 «Родительский университет» по проблеме 

профилактики употребления ПАВ для родителей 

старшеклассников 

Выявление учащихся, не севших за парту 

(акция «Образование всем детям») 

Работа с родительским активом школы с целью 

вовлечения родительской общественности в решении 

школьных проблем 

2 неделя 

 

 

1 неделя 

 

в теч. месяца 

 

 

 

4 неделя 

 

Кл. 

руководител

и 

Соц. 

Педагог 

 

Кл.рук-ли 

 

 психолог 

 

 

 

зам. 

директора 

по УВР 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавател

ьная беседа 

«Добрые, 

теплые 

чувства» 

Родительск

ий 

университе

т 

«Организац

ия учебного 

труда 

младшего 

школьника 

Разговор по 

душам «Мир 

глазами 

наших 

предков» 

Родительски

й 

университет 

«Организаци

я учебного 

труда 

младшего 

школьника 

Знакомст

во с 

понятия

ми 

«поколен

ие», 

«потомки

», 

«предки» 

Мероприятия 

совместно с 

родителями 

«Традиции 

моей семьи» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

О 

 Подготовка ко Всероссийской олимпиаде 

 Участие в школьном туре олимпиады 

 «Профессия-хороший человек»-беседы 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 
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я  

 

у 

ч 

ё 

б 

а 

 «Школьные предметы и профессии»- занятия с  

классными руководителями. 

Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог, 

вожатая 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

встречи с 

библиотека

рем 

«Необычное 

о книгах» 

Классный 

час «Мой 

помощник-

внимание» 

интеллек

туальная 

игра 

«Битва 

эрудитов

» 

«Что я хочу-

что я могу». 

Составление 

индивидуаль

ной карты 

успеха 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

И 

Р 

 

 

 П 

Р 

Е 

К 

Р 

А 

С 

Н 

О 

Г 

О 

 

 Конкурс сочинений «Права глазами ребенка» 

 Конкурс рисунков «Внимание, дети!» 

 мероприятия- конкурсы  по правилам дорожного 

движения. 

 Гос. символы России. Оформление уголков 

государственной символики. 

 участие в городском этапе областного  

конкурса творческих работ школьников 

«Мой отчий край»; 

 Конкурс рисунков на тему «Я за ЗОЖ» 

1 неделя 

 

2-3 недели 

Учителя рус. 

языка 

вожатая 

Учитель 

ИЗО 

вожатая. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

конкурс 

чтецов «Я 

люблю тебя, 

Россия!» 

«Прогулка 

по музеям 

мира» 

Беседа 

«Удивите

льные 

истории 

из жизни 

Белгород

ской 

области» 

Фотоотчет 

«Красота 

родного 

края» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Ж 

И 

В 

И 

 

 

 З 

Е 

М 

Л 

Я 

 

 Трудовой экологический десант 

 Классные часы  на тему:«Береги мир вокруг 

тебя» (Жизненно-важные навыки) 

 Конкурс фотографий «Как прекрасен этот мир»  

 День работников лесного хозяйства. Операция 

«Чистый двор» 

 Акция «Зоопарк» 

 КТД «Любить свой край-значит быть ему 

полезным» 

 Беседа «Чистая природа-чистая планета. Убери за 

собой» 

  

 теч. месяца 

 

в теч. месяца 

Зам. 

директора 

по АХЧ, 

кл. 

руководител

и 

 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Акция 

«Цветок – 

школе» 

Квест-игра 

«День 

цветов 

моего края» 

Классные 

часы 

«Человек и 

природа-одно 

целое» 

Мини-

экодесант 

Классны

е часы 

«Экологи

я и 

человек» 

 

«Природа в 

опасности» –

экологически

е беседы 

«Экология-

дело кажого? 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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«Пусть парк 

наш будет 

самым 

лучшим» 

о

к

т

я

б

р

ь 

Н 

А 

Ш 

А 

  

Ш 

К 

О 

Л 

А 

 

 День учителя: 

 Поздравления    учителей; 

 День самоуправления 

 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Флага Белгородской области; 

 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню пожилых людей; 
 Посвящение  в первоклассники 

 Смотр классных уголков 

 Организация досуга во время каникул 

 - проведение  родительского лектория, 

 - проведение выборов в ДОО. 

Международный месячник школьных библиотек 

1неделя 

5 октября 

 

 

 

3 нед. 

2неделя 

Зам. 

директора 

по ВР 

 вожатая, 

кл. 

руководител

и, 

 

классные 

руководител

и 

вожатая 

 

зам. дир. по 

ВР 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

беседа «Не 

стыдно 

знать- 

стыдно не 

учиться» 

классный 

час «Самые 

нужные 

профессии» 

Беседа 

«Требова

телен ли 

ты к себе 

Сбор классов 

«Вместе 

возьмемся- 

всего 

добьемся» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

О 

Я 

  

Ж 

И 

З 

Н 

Ь 

 

 День гражданской обороны 

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (30 октября) 

 Определение уровня физического здоровья и 

физической  подготовки  учащихся 

 Городская акция ЗОЖ 

 Осенний кросс «Золотая осень» 

 День здоровья «Красота, здоровье, гармония» 

 «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - 

мероприятия по отдельному плану во время 

осенних каникул 

4 октября 

В теч. месяца 

в теч. месяца 

 

8 октября 

3 неделя 

 

Уч. 

физкультуры 

Кл. рук. 8-9 

кл 

 

Соц. педагог 

учителя физ-

ры 

кл.руководит

ели 

 

вожатая 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

занятия по 

программе 

«ЗОЖ» по 

классам 

беседа 

«Почему мы 

болеем» 

занятия по 

программе 

«ЗОЖ» по 

классам 

классный 

час «Режим 

дня» 

занятия 

по 

програм

ме 

«ЗОЖ» 

по 

классам 

беседа 

«Что 

такое 

витамин

ы» 

занятия по 

программе 

«ЗОЖ» по 

классам 

беседа 

«Безопасное 

селфи 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М  День пожилого человека «Низкий вам поклон» по 1 октября Зам. 
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О 

Я 

  

 

Р 

О 

Д 

И 

Н 

А 

 

отдельному плану 

 День флага  Белгородской области (14.10) 

 День учителя  

 День отца в России 

 Акция: «Копилка добрых дел» (Помощь 

подшефным пенсионерам и ветеранам ВОВ) 

 Работа волонтерских отрядов 

 Классные часы «Быть человеком». 

Старт конкурса по воспитанию культуры речи. 

 

5 октября 

16 октября 

 

в теч. месяца 

 

 

4 неделя 

директора 

по ВР 

 

Вожатая 

 

Кл.рук-ли 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игры, 

беседы 

«Добрые 

слова» 

творческие 

проекты 

«Это великое 

слово-семья» 

«Символика  

флага 

Белгородско

й области» 

проекты 

«Места 

России, в 

которых мне 

хотелось бы 

побывать» 

Классные 

часы «Людей 

неинтересны

х не бывает» 

Классны

й час 

«Патриот

ы- это 

наши 

деды!» 

Диспут 

«Патриотизм

: знак 

вопроса» 

дискуссия 

«Вверх по 

лестнице 

жизни, или 

Мои 

нравственны

е ценности» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

О 

Я 

 

 У 

Ч 

Ё 

Б 

А 

 

 Тренинговые занятия «Учись учиться» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 Участие в школьном туре  Всероссийской 

олимпиады 

 Заседание научного общества «Мудрая сова» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог, 

вожатая 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классный 

час 

«Никогда 

не поздно 

поумнеть» 

Математическ

ая викторина 

«Раз задачка, 

два задачка» 

«Интелле

ктуальн

ые игры» 

Беседа 

«Требователе

н ли ты к 

себе» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Н 

А 

Ш 

И 

  

С 

Е 

М 

Ь 

И 

 

 

 Анкетирование родителей «Об отношении к 

школе, здоровью и воспитанию» 

 Выпуск газеты «Социальная помощь в семье» 

 Посещение семей детей «группы риска» 

 Родительский университет «Наша дружная 

семья» 

o Фотоакция «Дорогие мои старики» 

Общешкольный опрос «Как сделать нашу жизнь 

содержательной и полезной?» 

Родительское собрание  «Как организовать подготовку 

домашнего задания» 

в теч. месяца 

 

 

в теч. месяца 

 

в теч. месяца 

Соц. педагог 

Кл. 

руководител

и, 

соц. педагог, 

зам. 

директора 

по ВР 

 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство 

с понятием 

«традиции»

. Какие 

«Вот моя 

деревня, вот 

мой дом 

родной». Игр

Понятия: 

генеалог

ия, род, 

предки. 

Подготовка к 

проведению 

устного 

журнала о 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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традиции в 

семье. 

Увлечения 

в семье. 

а-

путешествие 

(фотовыстав

ка) 

Мини-

рассказ 

об 

окружаю

щих 

родствен

никах 

своей семье и 

отдельных 

членах 

семьи. 

Презентации 

семей. 

М 

И 

Р 

  

П 

Р 

Е 

К 

Р 

А 

С 

Н 

О 

Г 

О 

 

 Международный День школьных библиотек 

 Конкурс букетов «С праздником, дорогие 

учителя!» 

 Конкурс презентаций «О тебе, мой учитель!» 

 Участие в конкурсе «Мой Отчий край!» 

 Конкурс детского рисунка «Духовный лик 

России». 

 Работа пресс-центра по выпуску ко Дню Учителя 

праздничного номера школьной газеты; 

25 октября 

1 неделя 

 

 

в теч.месяца 

вожатая 

 

вожатая 

 зам. 

директора 

по ВР 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс 

рисунков 

«Белогорье-

отчий  

 

дом!» 

«Клуб 

читателя» 

Игры-

квесты «Мой 

Белый край» 

 

Литературна

я викторина 

Конкурс 

сочинени

й 

«Четыре

хцветны

й  

 

символ 

Белогорь

я» 

операция 

«Книжки

но 

здоровье

» 

 

Стенгазеты, 

посвященной 

Дню флага 

Белгородской 

области 

Литературна

я гостиная 

«Осенние 

напевы 

Родины» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Ж 

И 

В 

И 

 

 З 

Е 

м 

л 

я 

 Экологические рейды «Самый чистый класс!» 

 Беседа «Современные экологические движения 

(Гринпис, WWF, Дружина охраны природы, 

Зелёный крест)». 

 Классные часы экологической грамотности 

«Правила экологической безопасности» 

 Трудовой десант по уборке пришкольного участка 

 Всероссийский урок экологии «Экология и 

энергосбережение»  

в теч. месяца 

 

Кл. 

руководител

и 

 

Уч. 

биологии 

зам. 

директора 

по АХЧ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздник 

Урожая 

 

 

Конкурс 

осенних 

букетов 

 

экологич

еская 

викторин

а «Осень 

как 

время 

года» 

Экологическ

ий квест по 

книгам о 

природе» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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н

о

я

б

р

ь 

Н 

А 

Ш 

А 

  

Ш 

К 

О 

Л 

А 

 

 Классные часы на тему: «Что такое толерантность?»; 

 Конкурс классных  уголков 

 Декада борьбы с ненормативной лексикой 

o Проведение акции «Будь в форме» 

o Родительское собрание «Воспитание и 

ответственность» 

o Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню матери 

o организация участия обучающихся ОУ во 

всероссийских, областных конкурсах, городских 

мероприятиях, 

o участие в конкурсе отрядов ЮИД «Команда скорой 

помощи»; 

организация проведения парламентских игр школьников 

«Я – гражданин России». 

в теч. 

каникул 

 

в теч. месяца 

 

 

 

3 неделя 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук-

ли 

 

кл.рук-ли 

Вожатая, 

Уч. Русского 

языка 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ознакомите

льные 

экскурсии 

на 

предприяти

я «Какие 

бывают 

виды 

труда?» 

Творческий 

проект по 

мотивам 

профессиона

льных 

праздников 

Рейды по 

проверке 

школьны

х 

учебнико

в и 

принадле

жностей 

Презентация 

творческих и 

учебных 

достижений 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М 

О 

Я 

  

Ж 

И 

З 

Н 

Ь 

 

  Международный День толерантности 

 Акция в рамках профилактики наркомании и 

курения «Мы – за здоровый город!» 

 День здоровья 

 Классные часы «Быть здоровым – стильно!» 

 Конкурс плакатов, рисунков «За здоровый образ 

жизни». 

 Конкурс рисунков «Борьба с коррупцией» 

 Конкура «Знатоки родного края»; 

 Конкурс «Музейное путешествие». 

2 неделя 

 

16.11 

Соц. педагог 

Кл. рук-ли 

Психолог, 

соц. педагог 

Уч. физ-ры 

зам.директо

ра по ВР , 

кл. рук-ли 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Акция 

«Неболей-

ка» 

беседа «Моя 

помощь 

близким» 

Классные 

часы «Быть 

здоровым – 

модно!» 

Беседы 

«Если ты не 

такой как 

все» 

 

Классны

е часы 

«Береги 

здоровье 

смолоду!

» 

Беседы 

«Что 

значит 

милосерд

ие?» 

Классные 

часы «Что 

такое 

толерантност

ь?» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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М 

О 

Я 

  

Р 

О 

Д 

И 

Н 

А 

 

 День народного единства  

 Классные часы «День Народного  единства. 

История праздника» 

 Экскурсии по достопримечательностям города. 

 День молодого избирателя 

 День матери в России 

 Конкурс творческих работ «Дружная планета» 

 Конкурс агитбригад «Мы-за красивую речь!» 

 Школьная игра по вопросам избирательного права 

«Мы из будущего» 

Классные собрания «Сквернословам -позор!» 

       День Государственного герба Российской 

Федерации 

4 ноября 

1 недели 

 

 

27 ноября 

2 ноября 

 

4 ноября 

 

 

30 ноября 

кл.руководит

ели 

 вожатая 

Классные 

руководител

и, 

Вожатая 

Классные 

руководител

и 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздни

к 

добрых 

пожелан

ий 

творческ

ие 

проекты 

«Истори

я моего 

имени и 

фамили

и» 

Конкурс 

презентац

ий «Моя 

страна 

вчера, 

сегодня, 

завтра» 

викторин

а «Знаешь 

ли ты 

Конститу

цию РФ?» 

Литер

атурн

ая 

гости

ная 

«Духо

вное 

насле

дие 

Росси

и 

Заседание 

клуба 

избирател

ей 

встреча с 

представи

телями 

избирком

а города 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Н 

А 

Ш 

И 

 

 С 

Е 

М 

Ь 

И 

 

 День Матери по отдельному плану 

 Посещение семей детей, оставшихся на опеке 

 Тренинг «Эффективный родитель» 

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Учебная деятельность современного школьника. Права 

и обязанности родителей в современном 

законодательстве» 

 неделя 

 

в теч. месяца 

по плану 

Вожатая, 

 кл. 

руководител

и, 

соц. педагог, 

зам. 

директора 

по УВР 

психолог 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздни

к 

«Милая 

мама 

моя» 

Праздник 

«Милая 

мама моя» 

вечер 

встре

ч 

«Ласк

овые 

руки 

матер

и 

моей!

» 

праздник 

«Любовь к 

родине 

начинается с 

любви к 

матери» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

учё

 Презентации  «Мои успехи и достижения» 

 Классные часы «Компьютерные игры-польза или 

вред» 

 тренинги «Рациональное использование времени 

в теч. месяца 

по плану 

 

зам. 

директора 

по 

УВР 
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ба при выполнении домашнего задания» 

           «Новое время-новые профессии» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интелле

ктуальн

ые игры 

«Считай

, смекай, 

отгадыв

ай» 

Игра-

тренинг «Что 

поможет мне 

учиться» 

«Игр

ы 

разум

а» - 

класс

ный 

час». 

Беседа 

«Формирован

ие 

информацион

ной культуры 

безопасности

» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Ми

р 

пре

кра

сно

го 

 Конкурс сочинений, рисунков  «Милая мама моя!» 

 Конкурс проектов-презентаций «Моя мама лучше 

всех» 

 Выставка рисунков  «В единстве – наша сила» 

 Организация участия обучающихся ОУ во 

всероссийских, областных конкурсах, городских 

мероприятиях, 

 Участие в городском фотоконкурсе «Моё святое 

Белогорье»; 

в теч. месяца 

 

1  неделя 

 

 

Уч. 

литературы 

 

вожтая 

Учитель 

ИЗО 

зам. 

директора 

по 

УВР 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс 

рисунков 

«Самая 

лучшая 

мама на 

свете»  

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Подарок 

для мамы» 

Конкурс 

рисунков 

«Букет 

моей 

маме» 

Конкурс 

стенгазет «И 

снова маме я 

скажу…» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Жи

ви 

Зем

ля 

 Общешкольная акция по изготовлению 

листовок «За что наш лес скажет нам 

спасибо?» 

 Экологический субботник 

 Школа экологической грамотности 

 День создания  Всероссийского общества 

охраны природы (ВООП) 

 Классный час «Здоровье человека и 

окружающая среда» 

1 неделя 

2 неделя 

3 нед. 

Кл. 

руководител

и, зам. 

директора 

по ВР 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседа «Как 

природа 

лечит 

человека» 

Имитацион

ная игра 

«Природны

е 

синоптики» 

Выставка 

поделок 

«Второе 

дыхание» (из 

переработан

ных  

материалов» 

Беседа 

«Планета 

плачет от 

мусора» 

Классны

й час «У 

нас нет 

запасной 

планеты

» 

Виртуаль

ная 

экскурси

я по 

родному 

краю 

«Лесная 

аптека на 

службе 

Классный 

час «Жизнь 

реальная и 

жизнь 

виртуальная

» 

Доска 

полезных 

советов 

«Нужные 

ненужности» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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человека

» 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

На

ша 

шк

ола 

 Операция «Зимние каникулы» 

 Украшение школы к Новому году 

 Проведение акции «Чистая книга» 

 Подготовка новогодних праздников, организация 

новогодних утренников, мероприятий; 

3 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Кл. 

руководител

и 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проект 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

Мастерская 

«Зимняя 

фантазия 

Проект 

«Работни

ки и 

професси

и нашего 

города» 

Классный 

сбор «Что 

значит 

«отстаивать 

честь 

класса?» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

жиз

нь 

 День добровольца в России 

 Проведение декады  «За чистоту родного языка» 

 День здоровья  «Зимние забавы» 

 Тематический классный час: «Опасные забавы в 

зимние каникулы». 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

5 декабря 

в теч. месяца 

 

 

16-17 декабря 

 

кл. рук-ли 

Соц. педагог 

Кл. 

руководител

и 

вожатая 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классный 

час 

«Грубить-

себе 

вредить!» 

Неделя 

вежливости 

«Общаться 

по 

правилам» 

Беседа 

«Вначале 

было 

слово» 

Рейд «За 

чистоту 

родного 

языка» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

Род

ина 

 Месячник правовых знаний по отдельному плану. 

 День Конституции России: 

o -выпуск газеты; 

o - тематические лекции на уроках истории,   

 Книжная выставка «Святыни земли 

белгородской» 

 Акция милосердия «Рождественский подарок» 

 фестиваль- конкурс «За чистоту родного языка» 

 День  неизвестного солдата (возложение цветов к 

братской могиле) 

День воинской славы в честь контрнаступления 

советских войск под Москвой»  

 День героев Отечества; 

в теч. месяца 

12 декабря 

 

 

2 нед. 

 

 

 

 

3 декабря 

9 декабря 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

Библиотекар

ь 

кл. рук-ли 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игра 

«Общаться 

по 

правилам» 

беседы 

творческие 

проекты 

«Полководц

ы Великой 

Победы» 

Правово

й турнир 

 

Беседа «Есть 

ли место 

героизму в 

наше 

время?» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

На

ши 

 Тренинг неагрессивного отстаивания своего 

мнения. 

 Рейды по неблагополучным семьям 

в теч. месяца 

 

3 неделя 

психолог 

 

Соц. педагог 
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сем

ьи 

 родительские собрания «Итоги 1 полугодия» 

 Индивидуальные консультации родителей 

Привлечение родителей к организации отдыха детей  

Родительский университет «Нравственные уроки семьи - 

нравственные законы жизни» 

 

каникулы 

зам. 

директора 

классные 

рук-ли 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Чаепитие с 

приглашен

ием 

старейших 

членов 

семьи 

Презентация 

«Творчество 

моей 

бабушки» 

Рассказы 

о 

семейны

х 

праздник

ах.  

Классные 

часы 

Семьи 

разных 

национально

стей и их 

традиции, 

увлечения 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

учё

ба 

 Тренинги «Экзамены без стресса» 

 Праздник словарей 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс-

выставка 

«Моя 

первая 

книжка-

малышка»  

Игра «Что? 

Где? Когда?» 

Беседа 

«Порядок 

в доме и 

учебе» 

Конкурс 

авторских 

сказок 

«Жили-

были» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Ми

р 

пре

кра

сно

го 

 Мастерская Деда Мороза: конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, конкурс на лучшее 

оформление кабинета 

 Украшение школы в рамках акции «Серебряное 

Белогорье» 

 Работа школьного пресс-центра по выпуску 

газет-поздравлений 

 3-4 недели 

 

3  неделя 

 

4 неделя 

 вожатая 

Актив 

школы, кл. 

руководител

и 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Мастерск

ая Деда 

Мороза 

 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Жи

ви 

Зем

ля 

 Конкурс  «Самый «зеленый» класс»» 

 Рейд «Чистая среда» 

 Акция  «Покормите птиц зимой» 
 Акция «Берегите елку» 

 Экологическая игра «Растительный и животный 

мир нашего края» 

 Изготовление кормушек для птиц «Дом для дикой 

природы» 

 Проект одного дня «Превращение бросового 

материала в новогодний сюрприз» 

4 неделя 

в теч. месяца 

4 неделя 

классные 

руководител

и 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Подкормка 

птиц в 

Игра 

«Экологичес

Беседа 

«Редкие 

Конкурс 

новогодних 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите
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птичьих 

столовых. 

кий 

светофор» 
 

животны

е: правда 

и 

вымысел

» 

костюмов из 

бросового 

материала 

ли 

я

н

в

а

р

ь 

На

ша 

ш

ко

ла 

 Операция «Внимание-каникулы!» 

 организация занятости детей в период зимних 

каникул; 

в теч. месяца 

1-2 недели 

 

 

Соц. педагог 

вожатая 

 зам. 

директора 

по ВР, 

ст. вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игра-

беседа 

«Когда 

мама 

может 

отдохнут

ь?» 

проект 

«Труд в 

жизни 

людей» 

Игра 

«В 

мире 

заним

атель

ных 

наук»

(5-

6кл.) 

 

Беседа «Что 

нам мешает 

учиться без 

троек» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

оя 

жи

зн

ь 

 Выпуск стенгазеты  об увлечениях и достижениях 

учащихся «На крыльях мечты» 

 День здоровья  «Все на каток» 

 Беседа «Здоровым быть здорово!» 

 Турнир по дворовому футболу «Зимний футбол на 

снегу» 

 Проведение массовых игровых мероприятий на 

спортивных площадках школы во время зимних 

каникул: игры, катание на коньках. 

2-4 недели 

3-4 недели 

17-18 января 

Соц. 

Педагог 

уч. физ-ры 

кл. рук-ли 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классные 

часы «Моя 

дорога в 

школу» 

Классный 

час «Зачем 

носить 

светоотража

ющие 

элементы на 

одежде» 

Акция 

«Письмо 

водителю

» 

Игра 

«Дорожный 

патруль» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

оя 

Ро

ди

на 

 Международный день памяти жертв Холокоста. 

 Кл. часы «С любовью к городу» 

 Поздравление ветеранов 

 Акция «Я- гражданин России» 

 Конкурс художественного слова «Мой край- 

родная Белгородчина», посвященный 

образованию Белгородской области 

 Праздник для 1-4 классов «С рождеством» 

 Проектная работа «История нашей школы» 

           День снятия блокады г. Ленинграда» 

в теч. месяца 

 

в теч. месяца 

 

1 неделя 

каникулы 

в течение 

месяца 

27 января 

Кл. 

руководител

и 

Кл. 

руководител

и, 

зам. 

директора 

по ВР 

  

кл. рук-ли 

ст. вожатая  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Урок Урок проекты Устный Классные Классные 
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нравственн

ости 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

творческие  

мужества 

«От князя 

Игоря до 

маршала 

Жукова» 

творческие 

проекты 

«История 

микрорайона 

школы» 

«История 

моей 

улицы» 

журнал «По 

следам 

мужества и 

стойкости» 

мероприятия руководите

ли 

На

ш

и 

се

мь

и 

 Операция каникулы 

 Тематические консультации для родителей 

«Воспитательная роль отца и матери, 

педагогическая культура родителей в вопросах 

наказания и поощрения». 

 Проектная работа «Моя родословная» 

 участие в городском  конкурсе «Семья 

года» 

в теч. каникул 

 

 

3 неделя 

Соц. педагог, 

зам. 

директора 

по ВР 

Кл. 

руководител

и 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздник 

«С 

рождеством

» 

Чаепития 

«Рождественс

кие встречи» 

Одноднев

ный 

поход 

«Зимние 

забавы» 

Игры 

«Взятие 

снежного 

городка» 

совместно с 

родителями 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

 

М

оя 

уч

ёб

а 

Урок-концерт «Святки на Руси: обычаи  и традиции 

празднования» 

 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Конкурс 

выразитель

ного чтения 

«С ручейка 

начинается 

река-с 

книг-

знания» 

Классный 

час «Радуга 

профессий» 

 

Граммат

ический 

КВН «С 

русским 

языком 

можно 

творить 

чудеса» 

игра «Своя 

игра» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

ир 

пр

ек

ра

сн

ог

о 

 Конкурс рисунков «С рождеством Христовым» 

 Участие в конкурсе «Белгородские жемчужинки!» 
 Городской конкурс хоровых коллективов 

  Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» участие в  городском конкурсе 

художественного слова «Мой край, родная  

Белгородчина»; 

  участие в городском конкурсе детских 

хоровых коллективов; 

  участие в городском  конкурсе юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп»; 

 участие в городском конкурсе вокальных 

ансамблей «Я люблю тебя, Россия»; 

2 неделя 

1 неделя 

Уч. ИЗО 

 

Уч. 

технологии 

 

Уч. музыки 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Посещение 

кукольного 

театра 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музеи мира 

Экскурси

и в музеи 

города 

Посещение 

театра им. 

Щепкина 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

 

Ж

ив

и 

Зе

мл

я 

 Акция  «Покормите птиц зимой» 

 Классные часы «Красота вокруг нас» 

 Акция «Берегите, елки!» 

 Классный час «Человек-часть живой 

природы» 

 Зам. 

директора 

по ВР, 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс 

поделок 

«Оригинал

ьная замена 

живой 

елке» 

Мини-

проект 

«Выращива

ние лука в 

комнатных 

условиях. 

Правила 

ухода» 

 

Мини-проект 

«Выращиван

ие растений 

в комнатных 

условиях» 

Мини-

исследов

ание 

«Азбука 

правильн

ого 

питания» 

Мини-

исследование 

«Влияние 

экологически

х факторов 

на здоровье 

человека». 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

ф

е

в

р

а

л

ь 

На

ша 

ш

ко

ла 

 проведение  мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя; 

  участие в городском этапе  конкурса 

медиа проектов  «Наши дела родному 

Белогорью»; 
 

1неделя 

 

2 неделя 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игра «Хочу 

быть 

аккуратны

м 

Беседа 

«Начатое 

дело доводим 

до конца» 

Беседа 

«Я и 

коллекти

в» 

 

Классное 

собрание 

«Что значит 

выполнять 

качественно 

поручения!» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

оя 

жи

зн

ь 

 Встречи со специалистами  «Вредные привычки 

и здоровье» 

 Конкурс  проектов «Мы за ЗОЖ!» 

 Фотовыставка «Мы- спортивная семья!» 

 «Ай-да Масленица»-праздник народных 

гуляний 

 Смотр военно-патриотической песни 

«Когда поют солдаты» 

 в теч. месяца 

 

в теч. месяца 

Соц. педагог, 

зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководител

и 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседа Спортивный Спортив Спортивн Классные Классные 
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«Всем 

зарядка 

нужна» 

Спортивны

й праздник 

«Я-будущий 

защитник 

Отечества» 

праздник «Я- 

и мой папа» 

ные 

соревнов

ания  

«А, ну-

ка, 

мальчик

и»  

ые  

соревнован

ия 

 «А, ну-ка, 

мальчики» 

мероприятия руководите

ли 

М

оя 

Ро

ди

на 

 Классные часы «Герб Белгородской области» 

 День разгрома  советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

 Военно-патриотический месячник «Служу 

Отечеству» 

 Встреча с ветеранами- участниками локальных 

военных конфликтов 

 Смотр строя и песни 

 Поздравление ветеранов с праздником 

 устный журнал «Святые и чудотворцы России» 

  

 3-4 недели 

2 февраля 

  4 неделя 

15 февраля   

 3 неделя 

 3-4 неделя 

  

Кл. 

руководител

и 

Организатор 

ОБЖ,  

кл.руководит

ели, актив 

класса 

Уч. физ-ры, 

Уч. 

Православно

й культуры 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Праздни

к 

«Защитн

икам 

Отечеств

а 

посвяща

ется...» 

 Смотр 

строя и 

песни 

 Рыца

рски

е 

турн

иры 

 Смотр строя 

и песни 

 Классные 

часы 

«Служу 

России» 

 Конкурсы 

«А, ну-ка, 

мальчики» 

 См

от

р 

ст

ро

я и 

пе

сн

и 

 Ко

нк

ур

сы 

«А

, 

ну-

ка, 

ма

ль

чи

ки

» 

 Инфор

мацио

нный 

час «О 

воинск

ой 

обязан

ности 

и 

воинск

ой 

службе

» 

 Конку

рсы 

«А, ну-

ка, 

мальч

ики» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

На

ш

и 

се

мь

и 

 Посещение семей детей «группы риска» 

o Индивидуальные консультации родителей 

Семейный  клуб, тема «В семье растет мальчик, в семье 

растет девочка»  

Родительский университет «Книга и ее роль в семье» 

  в теч.месяца 

 

  в теч.месяца 

 

  Соц. 

педагог, 

кл. 

руководител

и,  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздники 

«Папа 

может все, 

Спортивный 

праздник «Я 

и мой папа!» 

Праздни

к «Я-

будущий 

 Праздн

ик 

 «Я-как 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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что 

угодно!» 

защитни

к 

Отечеств

а» 

папа!» 

М

оя 

уч

ёб

а 

День российской науки  

Международный день родного языка 

 

 8 февраля 

21 февраля 

Кл. 

руководител

и 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературн

ый проект 

«Рюкзак с 

книжками» 

Классные 

часы 

«Родной 

язык мне с 

детства 

другом стал» 

 

Конкурс 

эрудитов 

«Велики

й и 

могучий 

русский 

язык» 

«Я русский 

бы 

выучил…»- 

игра-

викторина 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

ир 

пр

ек

ра

сн

ог

о 

 Выставка рисунка, книжная выставка «Во славу 

Отечества» 

 Выставка «Наших рук творенье всем на 

удивленье» 

 Конкурс творческих работ и фотографий 

на тему «Я - патриот!» 

 Творческий конкурс «Белгород - удивляй!» 

 в теч. месяца 

 в теч. месяца 

вожатая 

Уч. лит-ры, 

зам. 

директора 

по ВР 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выставка 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

«Подарок 

нашим 

защитника

м» 

Выставка 

рисунков 

«Поздравляе

м наших 

защитников» 

Оформле

ние 

стенгазет

ы «С 

днем 

защитни

ка 

Отечеств

а» 

 

Конкурс 

презентаций 

«Образ 

воина в 

русской 

истории» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Ж

ив

и 

Зе

мл

я 

 Неделя экологии по защите проектов 

«Экосбережение глазами детей: подари вещам вторую 

жизнь», «Мусор нам не нужен, мы с природой дружим» 

 Классные часы «Заповедные места Белгородской 

области» 

 Рейд «Чистый класс» 

 Участие в региональном экомарафоне «Сдай 

бумагу-спаси дерево!» 

 Участие во всероссийском фестивале творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

 

в теч. месяца 

 

 

Зам. 

директора  

Старший 

вожатый 

Кл.рук-ли 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседа 

«Мифы, 

легенды, 

предания о 

цветах» 

 

Экскурсия 

«В парк 

зимой» 

Игра «Кодекс 

безопасного 

поведения 

Экологич

еский 

проект 

«Птицы 

в городе» 

Выставк

Экологич

еский 

проект 

«Экология 

нашего 

дома» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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Виртуальна

я экскурсия 

по 

заповедным 

местам 

родного 

края «В 

гостях у 

деда-

краеведа» 

фотографа в 

дикой 

природе» 

а 

фоторабо

т «Береги 

свою 

природу-

ведь 

другой на 

свете 

нет» 

Создание 

книжки-

малышки: 

«Приведём 

в порядок 

планету!» 

 

м

а

р

т 

На

ша 

ш

ко

ла 

 

 Организация досуга детей во время каникул 

 Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 Организация проведения весенних 

каникул; 
 проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному женскому Дню – 

8 Марта; 

 участие в  городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья». 

4 неделя 

2 нед. 

3 нед. 

3 нед. 

Кл. 

руководител

и, зам. 

директора 

по ВР, 

руководител

и кружков 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Мы-

путешестве

нники» 

Школьная 

мастерская 

«Лучший 

плакат к 8 

Марта»  

Праздни

к 

«Улыбка 

моей 

мамы» 

беседа 

«Моё и 

наше» 

Рейд по 

проверке 

школьной 

формы 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

оя 

жи

зн

ь 

 Акция «Белая ромашка» 

 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (Встречи со специалистами 

наркодиспансера) 

 

 месяца 

в теч. месяца 

4 неделя 

Соц. педагог, 

зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководител

и 

Уч. Физ-ры 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивны

й праздник 

«Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья » 

Проект 

«Если 

хочешь быть 

здоров-

закаляйся» 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

мир без 

вредных 

привыче

к» 

Конкурс 

проектов 

«МОЯ семья-

за ЗОЖ» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

оя 

Ро

ди

 Праздник ко Дню 8 Марта 

 Акция «Любовь к родине начинается с любви к 

матери» 

 Классные часы «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

 Неделя детской книги 

1 неделя 

в теч. месяца 

18 марта  

зам. 

директора 

по ВР 

 кл. 

руководител

и 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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на праздник ко 

Дню 8 

марта 

игры 

«Школа 

вежливости

» 

творческие 

проекты 

«Я и моя 

мама» 

Праздни

к «А,ну-

ка, 

девочки» 

творческие 

проекты 

«Наше 

хобби» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

оя 

уч

ёб

а 

«Как не ошибиться с выбором профессий»- беседа 

Видеопутешествия по музеям мира 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского  

В течение 

месяца 

3 марта 

Кл. 

руководител

и 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Викторина 

по сказкам 

Ушинского 

 

Интеллекту

альна

я игра 

«Слаб

ое 

звено» 

по 

произв

едения

м 

Ушинс

кого 

 

 

Клас

сный 

час 

«Поу

чите

льны

е 

сказк

и 

Уши

нско

го» 

« О великих 

людях (К.Д. 

Ушинский)»

- цикл бесед 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

На

ш

и 

се

мь

и 

 Родительский университет «Задатки и 

способности» 

 Посещение семей 

 Выпуск газеты «Наши девчонки»  

 Родительское собрание  «Этика и эстетика 

семейного быта» 

в теч. месяца 

 

в теч. месяца 

3 неделя 

Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководител

и, психолог 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздник 

«Весеннее 

настроение

» 

Праздник «Я 

и моя мама» 

 

Праздни

к «8 

марта-

день 

улыбок» 

Праздник 

«Поздравляе

м всех 

девчонок» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

М

ир 

пр

ек

ра

сн

ог

о 

Неделя детской книги 

 Концерт, посвященный 8 Марта 

 Выставка рисунков «Моя мама» 

 Конкурс «Мир глазами детей» 

 проведение недели «Театр и дети» к Всемирному 

Дню театра 

 проведение  совместно с библиотеками  Недели 

детской книги; 

 участие в  городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья». 

1 нед. 

 

в теч. Каникул 

 

27 марта 

 

Библиотекар

ь, зам. 

директора 

по ВР, 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выставка 

«Лучший 

выставка 

рисунков 

конкурс 

презента

Всемирный 

День поэзии 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите
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подарок – 

сделанный 

своими 

руками»  

«Букет к 8 

марта» 

ций 

«Мир 

девчонок

» 

«О женщина, 

тебе пою..» 

ли 

Ж

ив

и 

Зе

мл

я 

 Участие в акции «Чистый город» 

 Классный час «Экология и космос» 
 День птиц 

 Масленица 

 Экологические акции «Белому городу – чистые 

улицы!» и «Белому городу – чистый  транспорт!» 

1 неделя 

 

 

в теч. месяца 

Вожатая. 

 

Уч. 

биологии 

Зам. дир. по 

ВР 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздник 

«День 

птиц» 

Экскурсия в 

весенний лес, 

викторина 

«загадки 

русского 

леса» 

Мини-

проект 

«Приро

доохран

ные 

знаки» 

Классные 

часы 

«Экологиче

ское 

состояние 

нашего 

края» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

а

п

р

е

л

ь 

На

ша 

шк

ола 

 День юмора 

 Акция   «Зеленый остров» 

 Рейд «Школьная форма» 

 проведение эстафеты Добрых дел; 

1 неделя Зам. дир. по  

ВР 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы 

«Порядок в 

доме и в 

учебе» 

Игровая 

ситуация 

«Самообслуж

ивание в 

семье и 

школе» 

Урок 

культуры 

«Уважай 

свое и 

чужое 

время» 

Беседы по 

прочитанны

м 

произведения

м 

художественн

ой 

литературы 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

жиз

нь 

 Всемирный день здоровья 

 Беседа «Питание и красота» 

 Кл. час «Ко дню космонавтики» 

 проведение   декады борьбы с курением. 

 День пожарной охраны. Тематический урок. 

 День российского парламентаризма 

в теч. месяца 

2 нед. 

 

 7 апреля 

в теч. Месяца 

27 апреля 

Зам. дир по 

ВР, кл. 

руководител

и 

психолог 

Уч.физ-ры 

Зам. дир по 

ВР, уч. 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классны

й час 

«Первы

й 

космона

вт» 

Беседа 

«Чтобы 

быть 

всегда 

Классный 

час 

«Гагарин-

первый 

космонавт» 

Беседа «Для 

чего 

правильно 

питаться» 

Классны

й час 

«Покори

тели 

космоса» 

Беседа 

«Что 

такое 

сбаланси

рованное 

Классный 

час «Кто они-

герои-

космонавты?

» 

Беседа 

«Курить-

здоровью-

вредить!» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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здоровы

м надо 

быть к 

труду 

готовым

» 

питание?

» 

Мо

я 

Род

ина 

 Классные часы «Белгород-город воинской славы» 

 Классные часы «Воскресение Христово- 

величайший праздник православных христиан» 

 12 апреля- День космонавтики. Конкурс 

сочинений «И снова корабли на орбите» 

  Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

победы 

 Классные часы, посвященные дням воинской 

славы «18 апреля- Победа А.Невского на Чудском 

озере»» 

 Неделя краеведения совместно с Центром 

туризма 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы великой 

Отечественной войны 

В течение 

месяца 

 

12 апреля 

 

18 апреля 

 

 

19 апреля 

Классные 

рук-ли 

 

 

 

Уч. Рус.яз. и 

литературы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы 

«Первый 

космонавт 

мира» 

Классные 

часы 

«Человек и 

космос» 

праздники 

«Славим 

Воскресение 

Христово» 

Классны

е часы 

«Покори

тели 

космичес

ких 

просторо

в» 

Классные 

часы «Мы-

наследники 

Гагарина» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

учё

ба 

 «Как развивать логическое мышление»-занятия с 

психологом 

 Классные часы «Важные профессиональные 

качества» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Путешестви

е в город 

Знаний 

 

Беседа 

«Учеба-наш 

труд» 

Конкурс 

«Юный 

экскурсо

вод» 

Видеопутеше

ствие 

«Современны

е профессии» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

На

ши 

сем

ьи 

 Родительский университет «Как уберечь ребенка 

от травматизма на дороге» 

 Родительское собрание «Вопрос сотрудничества 

семьи и школы при организации 

профилактических мероприятий.» 

 Акция «Семья, дети, счастье!»  

 Лекция «Осторожно, интернет!» 

в теч. месяца 

 

 

3 неделя 

Зам. дир. по 

ВР, соц. пед, 

психолог 

Зам. дир. по 

ВР 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выставка 

«Пасхальна

я радость» 

Выставка 

«Пасхальная 

радость» 

Выставк

а 

«Пасхаль

Выставка 

«Пасхальная 

радость» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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ная 

радость» 

 

Ми

р 

пре

кра

сно

го 

 Конкурс поздравительных открыток «С 

праздником Пасхи» 

 Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 участие в городском Пасхальном фестивале 

«Радость души моей» 

 городской конкурс «Мой дом – моя жизнь» на 

лучшие статьи о регионе, районе, городе, 

поселке, территориальном округе, дворовой 

территории, доме 

 

3 неделя Уч. ИЗО 

 

вожатая 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

конкурс 

поздравите

льных 

открыток 

«Пасхальна

я радость» 

выставка 

рисунков 

«Человек, 

Земля, 

Вселенная» 

 

 Выставка-

конкурс 

«Пасхальны

й фестиваль» 

Выставка 

поделок 

«Космос» 

Выставк

а-

конкурс 

«Пасхаль

ный 

фестивал

ь» 

 

Конкурс 

чтецов 

«Космиче

ская 

карусель

» 

Выставка-

конкурс 

«Пасхальный 

фестиваль» 

Конкурс 

презентаций 

«О первом 

космонавте» 

 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Жи

ви 

Зем

ля 

 Озеленение территории, экологический десант 

«Фантикам и пластику на земле не место!» 

 Беседа «Все прекрасное на земле –от Солнца, все 

хорошее –от человека» М. Пришвин 

 Акция «Зеленый город» 

 Конкурс презентаций «Природа нашего края» 

 1 апреля – международный день птиц. Неделя 

птиц. 

 Изготовление скворечников.Операция «В 

защиту пернатого друга» 

 Однодневный турпоход «Маршрут скорой 

помощи в лесу» 

 Всемирный день Земли 

в теч. месяца 

 

 

в теч. Месяца 

 

 

 

22 апреля 

Зам. дир. по 

АХЧ, кл. 

рук,  

Библиотекар

ь 

Вожатая 

Уч. 

биологии 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Созда

ние книги 

удивления 

«Птичья 

перепись» 

Агитационна

я работа 

среди 

населения – 

распростране

ние листовок 

«Осторожно, 

пожар!», 

памяток 

«Азбука 

Рейды 

«Берегит

е 

первоцве

т!» 

Мини-

исследование 

«Бытовая 

химия в 

нашем доме и 

альтернативн

ые способы 

уборки» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 
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защиты 

леса» 
 

м

а

й 

На

ша 

шк

ола 

 День детских общественных организаций России 

 Организация и проведение  экскурсии для 

выпускников ДОУ 

 Праздник «Последнего звонка» 

 Организация и проведение праздничной линейки, 

посвященной празднику Последнего звонка 

 Линейка «Итоги  года», вручение грамот 
 итоговый мониторинг  качества воспитательного 

процесса 

19 мая 

3-4 недели 

25.05 

3 неделя 

Учителя нач. 

шк., 

вожатая. 

Классные 

руководител

и 

 вожатая. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классный 

час «Чей 

труд 

помогает 

нам 

учиться и 

жить в 

школе?» 

Беседа «О 

значении 

творчества в 

жизни 

человека» 

Беседа 

«О 

происхож

дении 

професси

й» 

Игра «Товар, 

рынок, 

купля-

продажа» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

жиз

нь 

 Неделя детско- юношеского спорта 

 Всемирный день борьбы с курением 

 Общешкольная конференция «Будь здоров!» 

 Конкурс «Безопасное колесо» 
 Инструктаж по технике безопасности во время 

каникул 

2 нед. 

 

3 нед. 

3 нед. 

Уч. физ-ры, 

зам.  

Соц. педагог, 

психолог, 

 организатор 

ОБЖ 

кл. рук-ли 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классный 

час «Будь 

осторожен 

на 

каникулах» 

Беседа 

«Домашняя 

аптека» (о 

лекарствен

ных травах) 

Классный 

час 

«Безопасные 

каникулы» 

Спортивные 

соревновани

я «Быстрее, 

выше,сильне

е» 

Классны

й час 

«Лето 

должно 

быть 

безопасн

ым» 

Спортив

ные 

соревнов

ания по 

футболу  

 

Классный 

час «Отдых 

без риска и 

вреда для 

здоровья» 

Спортивные 

соревнования 

по футболу 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

Род

ина 

 Месячник «Никто не забыт, ничто не забыто» по 

отдельному плану 

 Урок памяти «Их именами названы улицы нашего 

города» 

 Праздник «День славянской письменности и 

культуры» 

 Волна памяти 

 операция «Обелиск» 

 праздник микрорайона «Вам, победители-наше 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Кл. рук, зам. 

дир. по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР, 

вожатая. 

 

Классные 

руководител
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мастерство и вдохновение!» 

 - участие в проведения акции «Звездная эстафета 

Победы»; 

 - организация проведения акции «Подарок 

ветерану»; 

 - проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному Дню семьи; 

 «По зову сердца» помощь ветеранам, пожилым 

людям и т. д. 

 День родного языка. Акция «Говори грамотно!» 

и 

 

Учитель 

ОБЖ 

вожатая. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уроки 

мужества 

«О 

Великой 

победе!» 

тематичес

кие 

экскурсии 

в музей-

Диораму 

Уроки 

мужества 

«Нам 

доверено 

память 

беречь!» 

тематическ

ие 

экскурсии 

в музей-

Диораму 

Уроки 

мужест

ва 

«Навек

и в 

памяти 

народн

ой» 

 

темати

ческие 

экскурс

ии в 

музей-

Диорам

у  

Уроки 

мужества 

«Навеки в 

памяти 

народной» 

 

лектории 

библиотека

ря «Чужая 

мудрая 

мысль – 

рождает свою 

мудрую 

мысль!» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

На

ши 

сем

ьи 

 

 Посещение семей 

 Классный час ко Дню семьи «Согласие да лад – в 

семье клад». 

 Организация досуга в летнее время       
 Планирование летнего труда и отдыха учащихся 

 проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному Дню семьи; 

 Родительское собрание «Планирование летнего  

труда и отдыха»  

 Родительский университет «Отдых должен быть 

безопасным» 

1-2 недели 

 

 

3 неделя 

 

2-3 недели 

Кл. 

руководител

и 

Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог, 

вожатая 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Поход 

выходного 

дня 

Праздник 

«День семьи» 

Презента

ция «Моя 

семья» 

праздник «До 

свиданья, 

школа!» 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Мо

я 

учё

ба 

 День славянской письменности и культуры 

 Конкурс эрудитов 

 Открытые уроки 

 «Страна талантов»- отчётный концерт 

 Вечер русской словесности 

24 мая 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог, 

вожатая 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Библиотечна Классный «Аз, Классный Классные Классные 



203 
 

я страничка 

«В стране 

Чтения» 

час «Вначале 

было слово..» 

буки, 

веди»-

праздник 

славянск

ой 

письменн

ости 

час «Труд как 

общечеловече

ская 

ценность» 

мероприятия руководите

ли 

Ми

р 

пре

кра

сно

го 

 Конкурс детского рисунка «Салют, Победа!» 

 Конкурс рисунков на асфальте  «Планета 

детства» 

 Выставка  работ  обучающихся объединений 

дополнительного образования художественной 

направленности «На крыльях таланта» 

 Фотоконкурс семейных фотографий «Крепкая 

семья – великая страна» 

1 неделя Уч. ИЗО 

 

Педагоги ДО 

Уч. ИЗО 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выст

авка 

рису

нков 

«Под

арок 

ветер

ану» 

Выста

вка 

подело

к 

«Пода

рок 

ветера

ну» 

Конкурс 

рисунков 

«Никто 

не забыт 

и ничто 

не 

забыто!» 

«Великой 

Победе 

посвящается

… -выпуск 

газет 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

Жи

ви 

Зем

ля 

 Озеленение и благоустройство территории 

 Экологический субботник 

 Рейд «Чистый класс» 

 Выставка плакатов «5 причин не жечь сухую 

траву» 

в теч. месяца Зам. дир. по 

ВР, зам. дир. 

по АХЧ, 

вожатая, кл. 

рук 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс 

рисунка 

«Этих 

цветов 

может не 

быть» 

Путешествие 

«По 

страницам 

Красной 

книги 

Белгородско

й области» 

 

Выставк

а 

рисунков 

«Сохрани

ть 

природу- 

сохранит

ь жизнь» 

Рейд 

«Чистый лес» 

беседы о 

соблюдении 

экологическо

й культуры 

во время 

пребывания 

в местах 

отдыха на 

природе 

Классные 

мероприятия 

Классные 

руководите

ли 

И

Ю

Н 

Ь 

  День защиты детей 

 День русского языка 

 День России 

 День памяти и скорби 

 День молодёжи 

 организация летнего отдыха школьников; 

  проведение церемонии открытия летних 

оздоровительных лагерей; 

 организация праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей; 

1 июня 

6 июня 

12 июня 

22 июня 

27 июня 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог, 

вожатая 
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 участие в  профильных сменах: лидеров ДОО в 

БДДТ и «детей группы социального риска» в ДОЛ 

«Сокол»; 

 проведение городских акций «Чистый город» и 

«Подари книгу»; 

 проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России; 

 проведение выпускных вечеров; 

 участие в патриотической акции «Самый 

длинный день в году»; 

 анализ воспитательной работы в ОУ. 

 

 

6.5. Характеристика условий реализации программы 

 

6.5.1. Материально-технические условия реализации АООП НОО  

для слабовидящих обучающихся 

 

Материально-технические условия - общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной 

среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования обучающихся с ОВЗ отвечает не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается обучающийся с ОВЗ;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ОВЗ к 

образованию;  

- техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей;  

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования.  
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ОВЗ и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает 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, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ;  

- 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 и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих.  

Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.  

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается определенная форма и 

доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 
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действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 

патологии, так и с их сверстниками с ОВЗ. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 

ОВЗ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу;  

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:  
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной 

и художественной литературы для образовательных организаций и 

библиотек);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания;  

- эффективной коррекции нарушений речи.  

 

6.5.2. Учебно-методические условия 

 

  Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства, преемственность государственных 

образовательных стандартов, выполнение учебного плана. Фонд библиотеки 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  
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Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями 

достаточная, в том числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями 100%. 

 

6.5.3. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают:  

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (психолого-медико-педагогический 

консилиум, совет профилактики; работает социальный педагог).  

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях 

инклюзивного образования является консилиум, который объединяет всех 

специалистов для выстраивания системы непрерывного сопровождения 

обучающихся. Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного 

образования становится непрерывная поддержка силами всех специалистов 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

через организацию диагностики, разработки и реализации индивидуальной 

образовательной траектории для таких детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, а комплексной 

системой, особой культурой поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации.  

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение 

специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или 

иного ребенка, обсуждение сложившейся образовательной ситуации, 

разработку и реализацию общей стратегии заданной психолого-медико-

педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с 

нарушениями зрения в инклюзивную среду, разработку индивидуальных 

коррекционно-образовательных маршрутов и/или индивидуальных 

образовательных траекторий. 
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6.5.4. Кадровые условия 

В МБОУ СОШ №17 для работы с обучающимися с ОВЗ в штатном 

расписании предусмотрены следующие должности: учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ.  

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную 

программу начального общего образования с участием обучающихся с ОВЗ, 

имеют высшее профессиональное образование и квалификацию «учитель 

начальных классов» по специальности «Педагогика и методика начального 

обучения». Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование 

по специальности. Учитель-логопед имеет высшее профессиональное 

образование по специальности.  

 

6.5.5. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств муниципального бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  

– обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

– обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся;  

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ:  

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими);  
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- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;  

- 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.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ.   
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