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1.1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, 

достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 

адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 

общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения сопоставимым с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

осуществляется в пролонгировнные календарные сроки.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы 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 



адаптированной основной общеобразовательной программы 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. 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает  

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и 

развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов 

социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в 



более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение 

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной 

деятельности клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное 

развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных 

нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 

форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, в 

том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их 

выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; обеспечение  доступности учебной информации для 

рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; учет  темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня 

развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 

лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определённым изменениям в психическом и физическом 

развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой 

чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 

возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, 

средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

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

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других зрительных 

функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции 

(нистагм, значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и 

другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 

формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 

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

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-



познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 

подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 

условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций  может 

существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный 

зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и 

чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  



Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 

позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

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

группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 

деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других 

функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) 

и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 

место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности 

глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять 

степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-

зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как врожденная 

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

степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 

обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, 

в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 



фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения 

оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 

обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В 

настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи 

наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение 

было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает 

своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет 

особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и 

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что 

обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, 

замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 

зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с 

объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и 

др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 



При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и 

точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного 

образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия 

(объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); 

снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении 

пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 

отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

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

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

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

в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 



Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития 

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

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие 

самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 

другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с 

нарушением зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

нарушением зрения, недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 



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

поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего 

ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и 

от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у 

слабовидящих обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям слабовидящих 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 



этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 4.2) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения зрительного 

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

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Мотивация удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  

зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой - 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 



требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим 

ограничений по возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства 

за счет расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством 

объектов восприятия; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация 

и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  



обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов;  

введение в содержание образования коррекционно-развивающих 

курсов; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 



развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований; 

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего 

обучающегося. 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 

(вариант 4.2), характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 



нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 



комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

включают  необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего 

определенных факторов: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях 

нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой 

оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных 

способов деятельности; 



широкого использования специальных приемов организации учебно-

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

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного 

восприятия обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 

форме;  

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных 

потребностей) пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

коррекции нарушений в двигательной сфере; 



развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и 

профилактики их возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Личностные результаты: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 

и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и 

интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и 

социально-бытовой среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению основным общим образованием;  

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; формирование умения излагать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач,  принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде 

образовательной организации (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

На ступени начального общего образования слабовидящих 

обучающихся устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ  - компетентности 

обучающихся»; 



программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология 

(труд)», «Физическая культура»; 

программ коррекционных курсов: «Ритмика», «АФК», «Развитие 

зрительного восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности». 

Предметные результаты 

Образовательные области 

Русский язык 

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 эмоциональноценностное 

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 учебнопознавательный 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:  

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные, твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные, звонкие и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

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 учителю, родителям и сверстникам. 

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. 

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. 

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. 



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/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). 

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; 



при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

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 учителем 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет, другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

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. 

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 последующей ступени 

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, научнопопулярных 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 (сверстниками, 

родителями, педагогами) 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. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

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/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 



ориентироваться в содержании художественного и 

научнопопулярного 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 научнопопулярных 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 научнопопулярных 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 /пояснять 

поступки героев, опираясь на содержание текста); 

- для научнопопулярных 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); 

участвовать в обсуждении прослушанного/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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

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 на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 



Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

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). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

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. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

слабовидящие обучающиеся приобретут начальные навыки общения на 



иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и в поликультурном 

мире. Слабовидящие обучающиеся освоят правила речевого и неречевого 

поведения, начальные знания и умения, необходимые для дальнейшего 

изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения 

соотнесения слова и образа, развития диалогической и монологической 

устной и письменной речи. У них будет формироваться дружелюбное 

отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Слабовидящий выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 



воспринимать на слух  аудиозапись и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить графический образ английского слова с его 

произношением; 

читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 



воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 



оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений; 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 



Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие 

обучающиеся овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. Они овладеют навыками 

измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с 

использованием тифлотехнических средств. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, использования математических знаний для 

описания процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. Обучающиеся овладеют умением выполнять 

устные и письменные действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками. Слабовидящие обучающиеся овладевают 

пространственными представлениями, обеспечивающими освоение 

математических понятий, умений производить чертежно-измерительные 

действия. Обучающиеся приобретут навыки работы с раздаточным 

материалом, восприятия сенсорных эталонов формы, величины и цвета, 

разовьют чувство ритма, координацию движений, способствующих 

освоению навыков счета, последовательного выполнения арифметических 

действий. Обучающиеся овладеют навыками ориентировки в 

микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем 

месте, на доске); приобретут первоначальные представления о компьютерной 

грамотности. 



Слабовидящий обучающийся научится: 

Числа и величины: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 



вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной 

деятельности и для установления контактов с окружающим;  

использовать математические представления в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности 

при решении задач; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 



выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника и других тифлотехнических средств; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

многоугольника, площадь прямоугольника и квадрата, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников, решать задачи на нахождение площади 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Работа с информацией: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 



интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» 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: 

Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 



использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 

окружающего мира посредством развития способности вести 

целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать 

свои восприятия, относить их к определенному предмету;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе 

зрительного восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы, средства оптической коррекции;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 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 и др.) 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. 

Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

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.  

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» у слабовидящих  обучающихся будет развиваться 

способность к нравственному самосовершенствованию. У них сформируются 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

понимать значение нравственных норм, веры и место религии в жизни 

человека и общества; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

соотносить свои поступки согласно своей совести, нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

ориентироваться в первоначальных представлениях о светсткой этике.  

Музыка 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие. У слабовидящих обучающихся будут 

формироваться  первоначальные представления о роли музыки в жизни 



человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся 

овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; приобретут опыт использования 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в 

процессе импровизации. Слабовидящие научатся организовывать свое 

культурное пространство и овладеют опытом самовыражения посредством 

музыки. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 Музыка в жизни человека: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности; 

ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественнообразное содержание и 

интонационномелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 



особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности. 

Музыкальная картина мира: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально  пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально  творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



Изобразительное искусство 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» у слабовидящих обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами 

художественной культуры (в том числе на материале художественной 

культуры родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к 

миру. Слабовидящие обучающиеся научатся понимать красоту как ценность. 

У них будет развиваться потребность в художественном творчестве и 

общении с искусством. Они овладеют практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; элементарными 

практическими умениями и навыками в доступных видах художественной 

деятельности, в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся 

выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру. У 

обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, внимание, память, 

зрительно-моторная координация, ориентировка в пространстве и 

возможность творческого самовыражения. Слабовидящие овладеют 

умениями и навыками выполнения реалистических изображений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику, участвовать в обсуждении их содержания; 



узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно  творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  

прикладного искусства образ человека; 

рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета на основе зрительного восприятия; 

изображать предметы различной несложной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно  творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий); 



пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в 

техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

читать рисунок и соотносить его с натурой; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

основанные на наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, 

человека, фантастических существ, построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

изображения перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение 

к ним; 

 участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

Технология (труд) 

В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у 

слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные 

представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний. У них будет 

формироваться положительное отношение к труду и его значению в жизни 

человека. Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные 

представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; об опыте как основе обучения и 



познания, осуществления поисково-аналитической деятельности. У 

обучающихся будут развиваться трудовые умения, профессиональные 

интересы, способности и компенсаторные возможности в ходе овладения 

трудовыми навыками. Слабовидящие обучающиеся приобретут навыки 

самообслуживания, овладеют технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоят правила техники безопасности. Обучающиеся научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

конструкторских, технологических и организационных задач, приобретут 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание: 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, 

кинестезии при выполнении различных трудовых действий; 

использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-

моторной координации в выполнении предметно - практических действий; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей 

среде; 



уважительно относиться к труду людей; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах;  

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно  художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств изученных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

представлять элементы техники, выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 



прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно  художественной задачей. 

Конструирование и моделирование: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи по алгоритму или образцу в материале. 

Практика работы на компьютере: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 



Физическая культура1 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

слабовидящие обучающиеся начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления своего здоровья, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. У них 

будут формироваться первоначальные умения саморегуляции  средствами 

физической культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и 

навыками (бег, ходьба и др.). У них будут формироваться основные 

физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать 

профилактике вторичных нарушений физического развития. У слабовидящих 

обучающихся будут формироваться потребность в занятиях физической 

культурой.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

понимать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств, повышение общей и 

зрительной работоспособности; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
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противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 



гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на 

лыжах, плавания как жизненно важных способов передвижения человека; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила 

безопасности; 

использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 

выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, 

зрительного восприятия, мышечной силы кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 

осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук; упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); 

выполнять организующие строевые команды; 

выполнять акробатические упражнения; 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(гимнастическая стенка, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и 

броски мячей разного веса и объёма); 



выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, 

осваивать их двигательные возможности; 

сохранять правильную осанку; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Коррекционно-развивающая область 

Ритмика2 

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 и т.д.); упражнениями на связь 

движений с 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, 
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регулирующая и контролирующая роль зрения при выполнении различных 

видов ритмических упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

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. 

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. 

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. 

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 и др.; 

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; 

использовать свои двигательные и зрительные возможности при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики. 

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. 

Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

точным словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 

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» и др.); 

выполнять самостоятельно движения под музыку;  

технике и  ультуре движений танца;  

слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

выполнять коллективные танцевальные движения. 

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. 

Адаптивная физическая культура 3 

Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками, способствующими преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере. У них будут развиваться 

функциональные возможности организма, обогащаться двигательные 

умения, совершенствоваться жизненно необходимых двигательные навыки. 

Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на 

укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У 

них будут совершенствоваться основные физические качества, 

формироваться правильная осанка и походка. На занятиях АФК будут 

способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений. У 

обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного 

передвижения в пространстве, развиваться мышечное чувство, 
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компенсаторные возможности за счет совершенствования физического 

развития средствами физической культуры. 

 Слабовидящий обучающийся научится: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания):  

понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, 

развития; 

дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 

соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении  

пражнений в рамках адаптивной физкультуры. 

Общие упражнения:  

дифференцировать упражнения по видам и назначению; 

выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; 

равнение в шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; 

повороты на месте; размыкание и смыкание; виды ходьбы, команды; 

упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с 

остановками в определенных точках, бег с преодолением препятствий, 

расположенных  на  одном (постоянном) расстоянии друг от друга;  

 выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном 

ритме, с ноги на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением 

в разные стороны, подскоков и различных пружинящих движений ногами; 

выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: 

наклоны, повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; 

совместные движения головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, 

полуприседания; прыжки, не противопоказанные для здоровья; движения 

ног; виды ходьбы и медленный бег; упражнения в положении стоя, сидя, стоя 

на коленях; 

выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической 

палкой, с флажками, со скакалкой; 

выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, 

бег, подскоки, броски мяча, лазанье, прыжки); 



выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление 

дыхания;  

принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, 

заключительное положение для выполнения упражнения; 

согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и 

темпом; 

выполнять движения точно и выразительно. 

Лечебно-корригирующие упражнения:  

выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 

выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и 

спины; 

выполнять дозированную  ходьбу в разном темпе с правильным 

дыханием; 

выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 

выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, 

выносливость и ловкость; 

сознательно относится к выполнению движений; 

выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с 

преодолением препятствий); с ускорением темпа движений руками; 

выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам 

прыжков, танцевальным движениям с прыжками и др.); 

свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в 

индивидуальной игре с большим мячом, с мячом в паре;  

выполнять поочередные движения руками в основных и заданных 

направлениях; 

 выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в 

определенном направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу; 



выполнять офтальмологические упражнения; 

выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в 

горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание 

малых и больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за 

кистями рук, предметом в руках, перевод взгляда; 

использовать имитационные и образно-игровые движения в 

подвижных играх; 

осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с 

видом игры, организовывать свои движения, проявлять двигательную 

активность; 

повышать своё участие в подвижных игр; 

уверенности, способности преодолевать скованность движений в 

выполнении упражнений на свободное, естественное передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах:. 

самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для 

выполнения упражнения; 

выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 

соблюдать физическую нагрузку при  выполнении упражнений на 

тренажере; 

координировать движения при выполнении упражнений на тренажере; 

соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; 

проявлять волевые усилия. 

Развитие зрительного восприятия 

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 и др.). 

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: 

 Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать их для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению 

тонуса глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим 

средствам коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для 

зрительной работоспособности; 



использовать тифлотехнические средства для получения точной 

зрительной информации, тонкости, полноты, дифференцированности 

восприятия. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:  

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при 

выполнении предметно-практических действий; 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, 

обводить по контуру и др.; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить 

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

 использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать 

изображения предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном 

направлении; изменять направленность; 

 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:  

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать 

положение предмета в пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; 

оценивать на глаз расстояние до определённого предмета; 

 при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, 

таблицы, диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от 

изменения пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей 

предметно-пространственной среде; 



понимать возможности своего зрения в получении информации в 

познавательной деятельности, пространственной ориентировке, 

коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра;  

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой 

формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр), контуры, силуэты изображений окружающих предметов, простые 

пространственные отношения; 

 описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 

 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, 

составлять целое из частей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на 

единицы измерения;  

 понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные 

выводы; 

  свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать 

эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня 

обучающегося; 

 понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и 

объекты, понимать предметно-пространственные отношения; причинно-

следственные связи. 

Социально-бытовая ориентировка 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и 

адекватные представления о бытовой и социальной сфере окружающей 

действительности. Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о 



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

позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о 

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

развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для 

полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой 

ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и 

независимости от помощи окружающих. У обучающихся будет 

формироваться потребность в аккуратности.  

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить 

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

перечень доступных видов предметно-практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными 

службами и учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к 

их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Питание: 

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху; 

отличать свежие продукты от испорченных; 

мыть овощи, фрукты, ягоды;  

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, 

выливать жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать 

овощи и фрукты; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями; при приготовлении пищи; 

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и 

в чашку; 

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

соблюдать правила поведения за столом. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Пространственная ориентировка 



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: 



Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами 

необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, 

голоса людей, животных;  

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным 

запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 

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

ориентироваться на приборе «Ориентир». 

Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение 

предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и 

определять их пространственное местоположение; 

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

подземном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со 

школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия  в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  



представлять и отражать в макетах и планах пространственные 

отношения предметов в замкнутом пространстве и пространственные 

представления по типу «карта-путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-

обозрение» в форме словесного описания замкнутого и свободного 

пространства. 

Развитие коммуникативной деятельности 

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: 

Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого 

общения; 

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

Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно 

ситуации общения; 



дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации 

общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания 

партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений  в области социального 

взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, 

умения и навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать  совместные с партнером действия.  

Формирование компенсаторных способов устранения  

коммуникативных трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному  зрительному 

восприятию, использованию сохранных анализаторов  для ориентации в 

коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

 

 

 

 



1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО, 

курсов коррекционно-развивающей области и формирование универсальных 

учебных действий; 



обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

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). 



Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта 

слабовидящих обучающихся 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 

педагогами и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных 

действий 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 представляет 

собой оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы 

предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 



обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

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.  

 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. 



На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени, 

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  Стандарта, 

не подлежат итоговой оценке. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в КГБОУ 

«Ачинская школа № 3» разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

     Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 



- использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (портфолио); 

- использование наряду со стандартизироваными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной  основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности участников 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития обучающихся. Поэтому в текущей оценочной 

деятельности в школе   при соотнесении результатов могут включаться оценки 

типа 

• «зачёт - незачёт» («удовлетворительно - неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале;    



• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает использование отметок по 5-балльной шкале. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами Центра оценки качества образования. 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1-2 класс; 

2. Пятибалльная система-3-5 классы; 

3. Накопительная система оценки – портфолио. 

Учебно-методическое обеспечение системы оценки предметных и 

метапредметных результатов (программа Вариант 4.2): 

Виды работ 1– 2  

класс 

3-4 класс 5 класс 

Стартовая 

диагностика  

безотметочная 

система обучения 

Входные 

диагностические 

контрольные работы 

Входные 

диагностические 

контрольные работы 

Формирующая (текущая) оценка 

Проверочные 

работы 

 Рубрики «Проверь себя», «Что узнали.  

Чему научились» в учебниках и рабочих 

тетрадях. 

 

Диагностические 

работы (2 раза в год) 

«Сборник диктантов и проверочных работ 

по русскому». 

 

«Сборник проверочных и контрольных 

работ по математике». 

 

«Сборник проверочных и контрольных 



работ по окружающему миру». 

 

Годовая контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация, май) 

Контрольные работы по программе «Школа 

России». 

Итоговая 

Итоговая 

контрольная работа  

Групповой проект 

Не проводится Контрольная работа 

по предметам (ВПР, 

КДР) 

Групповой проект 

 

 

 



170. Федеральная рабочая программа воспитания. 

170.1. Пояснительная записка. 

170.1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (далее – программа воспитания) служит основой для разработки рабочей 

программы воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на единстве 

и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

170.1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

170.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

170.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 



углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

170.2. Целевой раздел. 

170.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

170.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

170.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной 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. 

170.2.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  



формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО.  

170.2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

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. 

170.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

170.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 



субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на 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. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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



качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

170.2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

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 НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

170.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

170.2.9.1. 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. 

170.2.9.2. 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. 

170.2.9.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

170.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 



сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

170.2.9.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

170.2.9.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

170.2.9.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

170.3. Содержательный раздел. 

170.3.1. Уклад образовательной организации. 

170.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

образовательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 



Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию 

в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

170.3.1.2. Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных 

характеристик, значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в 

образовательной организации. 

170.3.1.3. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории; 

цель образовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему 

воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» образовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 

наличие «препятствий» к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

170.3.1.4. Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 



особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включённость в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или 

нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в 

том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных 

предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики 

по решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, 

организация питания и другие); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включённых в учебные планы по решению участников 

образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими 

работниками образовательной организации.  

170.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

170.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделе планируются, представляются по модулям.  

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной 

организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другие). 

170.3.2.2. В федеральной рабочей программе воспитания представлены 

описания воспитательной работы в рамках основных (инвариантных) модулей, 



согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другие). Раздел можно дополнить 

описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность 

реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, 

детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность (волонтёрство), школьные спортивные клубы, 

школьные театры, наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных 

образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

170.3.2.3. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 



задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

170.3.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие 

формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной 

организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 



курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

170.3.2.5. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 



выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 



привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

170.3.2.6. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями, проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями 

обучающихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-



краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 

навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

170.3.2.7. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийможет 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк,на 

предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 



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. 

170.3.2.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 



воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 



Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

170.3.2.9. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 



участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

170.3.2.10. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

170.3.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью 



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 другие); 

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 других); 

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 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

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

на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

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 другой); 



предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированныедети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

170.3.2.12. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 



воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

170.3.2.13. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 



индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

170.4. Организационный раздел. 

170.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной 

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по 

разделению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 

реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других).  

170.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

образовательной организации по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

170.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

170.4.3.1. Данный раздел наполняется конкретными материалами с 

учётомналичия обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Требованияк организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 



адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

170.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, – 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

170.4.3.3. 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, медико-

социальной компетентности. 

170.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием соответствующих 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 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. 

170.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

170.4.4.1. 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.  

170.4.4.2. 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 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 другие); 

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; 



дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

170.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав 

расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

170.4.4.4. Ведение портфолио отражает 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 подтверждение личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

170.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

170.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной 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. 

170.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 



родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

170.4.5. Анализ воспитательного процесса. 

170.4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными ФГОС 

НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

170.4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

170.4.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 



170.4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента 

обучающихся и другого). 

170.4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

170.4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

170.4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

170.4.5.8. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

170.4.5.9. Внимание педагогических работников сосредоточивается на 

вопросах:  

проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые 

удалось решить за прошедший учебный год;  

проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему;  

новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

170.4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

170.4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

170.4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 



педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

170.4.5.13. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

170.4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

170.4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

обучающихся; 

деятельность классных руководителей; 

проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 

проведение внешкольных мероприятий; 

создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

взаимодействие с родительским сообществом; 

деятельность ученического самоуправления; 

деятельность по профилактике и безопасности; 

реализация потенциала социального партнёрства; 

деятельность по профориентации обучающихся; 

вопросы по дополнительным модулям. 

170.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

170.4.5.17. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 



рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в образовательной организации. 

 

 



Программа - 03 

170. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

170.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является 

единым для образовательных организаций.  

170.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

170.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
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1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 



Внеурочная деятельность является частью адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с нарушением зрения (вариант 4.2) КГБОУ «Ачинская 

школа № 3», формируемой участниками образовательного процесса, 

обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с нарушением зрения, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению 

образовательных, воспитательных и коррекционно - развивающих задач: 

- коррекционной помощи в овладении базовым

 содержанием образования; 

- индивидуализации специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- расширению и углублению умений и навыков, 

предусмотренных учебными программами; 

- ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и 

мировой               науки, техники, литературы, искусства, спорта; 

- формированию и развитию умений применять знания на практике; 

- воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

направлены на раннее выявление способностей ребенка, на получение 

дополнительных знаний в соответствии с его способностями, воспитание 

и социализацию ребенка, раннюю профессионализацию на основании 

способностей, психофизических особенностей и здоровья. 

Целевыми ориентирами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по ранней профессионализации 

обучающихся   1 – 5 классов являются: 

- овладение на доступном ребенку уровне устойчивыми и 

уверенными навыками самообслуживания и бытового поведения; 

навыками усложненной коммуникации; 

- овладение общетрудовыми навыками и доступными ручными 

умениями; достаточная степень адаптации к ограничениям 

жизнедеятельности, связанной со спецификой нарушения развития, 

освоение доступных способов и средств их компенсации, включая 



специальные технологии; 

- приобретение общей осведомленности о профессиях и, прежде 

всего, о потенциально доступных профессиях с учетом ограничений, 

связанных с конкретными особенностями имеющегося у ребенка 

нарушения развития. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с 

нарушением зрения и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушением зрения, так и 

их обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе 

используются возможности сетевого взаимодействия, например, с 

участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и адаптивного спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

Организация в школе внеурочной деятельности ориентирована на 

освоение образовательных программ посредством реализации модели 

внеурочной деятельности «Школа полного дня». 

. Основой для модели «Школа полного дня» является реализация 

внеурочной деятельности учителями, воспитателями группы продленного 

дня, педагогами дополнительного образования, инструктором по 

физической культуре. 

Данную модель характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через 

поляризацию образовательной среды школы и выделением 

разноакцентированных пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

включающую рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном 

учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса 

условий для успешной реализации образовательного процесса в течение 



всего дня, включая питание. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования отводится 5 часов. Эти часы распределены по 

направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность обучающихся с нарушением зрения 

объединяет все виды их деятельности (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации: игровая деятельность, познавательная, 

проблемо-ценностное общение, досугово-развлекательное, 

художественное творчество, трудовая. 

Содержание программ, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных традиционных форм организации: экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, секции, конкурсы, общественно полезные 

практики, проекты, коррекционно-развивающие, компенсирующие 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

необходимую коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии. В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной 

деятельности, обучающихся выступают: презентации предметов, фактов, 

явлений, событий; защита проектов; чаепитие и др. 
 

Содержание и организация внеурочной 

деятельности        обучающихся 1- 5 классов. 

Внеурочная деятельность адаптивно – спортивного направления в 1 - 

5 классах представлена следующими программами: секция «Шахматы и 

шашки», секция «Настольный теннис», с е к ц и я  « С п о р т и в н ы й  

ч а с »  в  1  –  2  к л а с с а х .  

Главная цель программы секции «Шахматы и шашки» — развитие 

мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от наглядно 

образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Шахматы способствуют улучшению внимания школьника, а это одна из 

главных задач, стоящих перед учителями начальной школы. В данном 

случае развитию внимания способствует мотивация, возникающая у 

школьника в процессе интеллектуального единоборства. 

Программа «Настольный теннис» направлена на создание условий 

для развития личности ребёнка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств – 

выносливости, координации движений, скоростно – силовых качеств, 

формированию двигательных навыков. 

Программа «Спортивный час» предусматривает задания, 

упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных 

навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению 



желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную дать простор воображению. Игры – это не только важное 

средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть любой 

национальной культуры. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 1 - 

5 классах представлено курсом «Разговоры о важном». 

         Курс внеурочной деятельность «Разговоры о важном» 

направлен на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Курс реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

Социальное направление внеурочной деятельности в 1 - 5 классах 

представлено следующими программами: «Мой выбор», «Безопасная 

дорога», «Проектная деятельность». 

Программа «Мой выбор» определяет содержание и основные пути 

реализации профориентационной работы. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс различных мероприятий, призванных обеспечить решение 

основных задач в области самоопределения учащихся, их ранней 

профессионализации. 

В результате реализации программы у детей основной школы будет 

сформировано ценностное отношение к труду, понимание его роли в 

жизни человека и в обществе, интерес к учебно-познавательной 

деятельности, основанный на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. Сформируется личностный смысл в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Дети получат первоначальный опыт в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. 

Программа по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения среди учащихся 

«Безопасная дорога» ориентирована на детей школьного возраста и 

направлена на то, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного 

движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, 

смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли 

свои знания. Данная программа направлена на решение задачи не только 

обучения детей правопослушному и безопасному поведению на улицах, 

дорогах и в транспорте, но и их воспитания. 



          Программа призвана сформировать у учащихся устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения Правил дорожного движения, применять  

современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

         Программа «Проектная деятельность» направлена на развитие 

познавательных способностей учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Специфической особенностью проектной деятельности является 

направленность на обучение детей элементарным приёмам совместной 

деятельности в ходе разработки проектов. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в 1 - 

5 классах представлено следующими программами: «Я - исследователь», 

«Решение проектных задач», «Учись учиться». 

Цель программы «Я - исследователь» обращена к трансформации 

процесса развития интеллектуально - творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процесс саморазвития актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

учащихся начальной школы. 

            Программа «Решение проектных задач» призвана сформировать у 

ребенка базовые умения и навыки, развить аналитические, 

познавательные, коммуникативные способности ребенка на начальной 

ступени обучения. Проектные задачи, решаемые в рамках программы, 

носят и предметный, межпредметный и метапредметный характер.    

Программа «Проектная деятельность» направлена на развитие 

познавательных способностей учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Специфической особенностью проектной деятельности является 

направленность на обучение детей элементарным приёмам совместной 

деятельности в ходе разработки проектов. 

Содержание программы основано на богатом культурном 

наследии – сказках, притчах, легендах народов мира – и носит 

воспитательный характер.                 Программа «Учись учиться» представляет 

собой игры и упражнения тренировочного характера, воздействующих 

непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, 

наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Именно игра помогает 

младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, 

оказывая благотворное влияние на развитие и на личностно-

мотивационную сферу. 

           Общекультурное направление внеурочной деятельности в 1 - 5 

классах представлено следующими программами: хоровая студия «Океан 

улыбок», кружки декоративно – прикладного искусства «Волшебная 

глина», «Петелька», детский музыкальный театр «Фантазия», «В 

гостях у сказки»,  «Животные вокруг нас». 

          Цель программы хоровой студии «Океан улыбок» - развитие общей 

музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 



исполнения музыкальных произведений, развитие творческого 

потенциала ребенка. Ребенок, изучая и исполняя вокальные 

произведения, знакомится с сокровищницей мирового музыкального 

искусства, формирует определенный объем певческих умений, навыков, 

развивает речь, память, мышление, эмоциональный отклик на различные 

явления жизни, умения и навыки коллективной деятельности, позитивное 

отношение к окружающему миру через постижение им эмоционально-

нравственного смысла музыкального произведения, через личностную 

оценку исполняемой музыки. Занятия в хоре развивают такие качества, 

как стремление к самосовершенствованию, стремление показать свой 

творческий потенциал. В результате изучения курса у школьников будут 

сформированы основы музыкальной культуры, воспитаны нравственные 

и эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух 

певческий голос, учебно- творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Целью программы «В гостях у сказки» является гармоничное 

развитие учащихся средствами художественного творчества. Занятия 

художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более 

масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал 

ребенка. Важное направление в содержании программы уделяется 

духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. Основные 

содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, 

получение и развитие определенных профессиональных навыков. 

Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе: место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни. 

В основе программы детский музыкальный театр «Фантазия» лежит 

интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все эти 

предметы направлены на развитие духовности личности, творческих 

способностей ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Одной из 

форм активного приобщения детей к миру искусства выступает детский 

музыкальный театр как форма дополнительного образования. Театральная 

форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом 

школьных предметов, филологией; позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка; способствует развитию целого комплекса 

умений, активному восприятию разных видов искусства.  

Занятия кружка «Петелька» позволяют дать детям дополнительные 

сведения по трудовому обучению: ребята знакомятся с культурой и 

историей родного края, с разными видами декоративно - прикладного 

искусства (вышивка, шитьё, работа с мехом и т.д.) народа, проживающего в 

Красноярском крае, с изобразительными материалами и техникой рисования 

(гуашь, акварель, пастель, аппликация, монотипия). Занятия кружка 

«Петелька» развивают творческие способности - процесс, который пронизывает 

все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 



самовыражению, уверенность в себе.  

Программа «Волшебная глина» подразумевает работу с природным 

материалом – глиной, заключает в себе большие возможности сближения 

детей с родной природой, воспитания бережного, заботливого к ней 

отношения и формирования трудовых навыков. Программа охватывает 

основные направления и приёмы работы: изготовление игрушек, 

декоративных панно, посуды, украшений, сувениров и т.д. Занятия 

глиной имеют коррекционную направленность, поскольку обеспечивают 

развитие мелкой моторики, координацию движений рук, зрительный 

контроль, умение планировать свою деятельность, устанавливать связь 

между действием и результатом, развивают внимание, воображение, 

сенсорику (чувство цвета, формы).  

    

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(1-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной 

жизни (3-5 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучение сформированности познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 

(результаты олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований, защиты 

проектов, анкеты). 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе; воспитание 

у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 



них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своего города, края, страны, способным 

любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру.   

 
 



3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение АООП НОО 4.2  КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3» строится на основе социального заказа исходящего от органов 

государственно- общественного самоуправления школы, окружающего 

социума родителей, с учетом особенности образовательной организации, ее 

организационной структуры, запросов участников образовательного 

процесса. Требования, предъявляемые к кадровым условиям, к уровню 

профессиональной компетенции работников  соответствуют требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ (приложение 4), квалификационным характеристикам,  

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и должностным 

инструкциям КГБОУ «Ачинская школа № 3», с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации. 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся  

Укомп

лектова

нность 

учител

ями  

Квалификация Повышени

е  

квалифика

ции  

Обеспече

нность 

узкими 

специали

стами 

Обеспечен

ность 

медицинск

ими 

кадрами 

Кадровая 

обеспеченност

ь внеурочной 

деятельности 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

I 

К

К 

ВКК ФГО НОО 

ОВЗ 

100% 20% 43

% 

37% 100% 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

Врач 

медицинск

ая сестра  

педагоги 

дополнительн

ого 



логопед 

(2), 

учитель-

дефектол

ог(3), 

тифлопед

агог (2) 

образования, 

инструкторы 

по адаптивной 

физической 

культуре (2), 

педагог-

библиотекарь, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ является создание системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

в объеме не менее 72 ч (не реже чем каждые 3 года) пройдены у 100% 

учителей работающих  со слабовидящими обучающимися. В школе создана и 

успешно действует модель методической работы, которая позволяет 

обеспечить рост педагогического мастерства и развитие творческого 

потенциала каждого педагога, осуществлять на хорошем уровне 

педагогический процесс с учетом потребностей обучающихся и запросов 

родительской общественности. При организации методической работы в 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» используется разноуровневый подход, 

который предполагает условное деление педагогического коллектива на три 

группы педагогов, отличающихся уровнем владения педагогическим 

мастерством. Первая группа - специалисты, обладающие высоким уровнем 

педагогического мастерства, педагоги высшей и первой категории. Вторая 

группа – это группа совершенствования педагогического мастерства. Третья 

группа – группа молодых педагогов, группа становления педагогического 

мастерства. 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  



Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Территория, здания, помещения и их оборудование, а также параметры 

микроклимата, естественное и искусственное освещение, водоснабжение и 

канализация учреждения, содержание территории и помещений 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Санитарно-эпидемиологиечские правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26). 

1. Требования к организации учебного пространства. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-

пространственной среды, что предполагает: 

 определенное предметное наполнение школьных помещений 

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося 

светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное 

использование естественного и искусственного освещения; 



возможность использования дополнительного индивидуального 

источника света и другое);  

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 

состояние зрительных функций слабовидящие (недостаточность 

уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), 

осязательного и слухового восприятия;  

 комфортные уровня освещенности школьных помещений;  

 индивидуальное освещение рабочей поверхности (по показаниям);   

 использование оптических, тифлотехнических, технических 

средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию.  

2. Требования  к организации учебного процесса. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать 

гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает 

особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях 

охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:  

 рассаживать учащихся в классе в соответствии с рекомендациями 

врачаофтальмолога, т.е. с учётом особенностей зрительных 

возможностей обучающихся;  

 соблюдать режим допустимой зрительной нагрузки, в частности, 

непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 

минут;   

 использовать тетради с крупной разлиновкой; 

 использовать учебники с крупным шрифтом;  

 выполнять записи без наклона ручкой с черной пастой;  

 при подготовке раздаточного материала, напечатанного на принтере, 

использовать полужирный шрифт Arial не менее 14 размера с печатью 

через 1,5 интервала;  

 чередовать зрительную, слуховую и тактильную нагрузки; 

фронтальную и индивидуальную формы работы;   



 иметь достаточное количество и разнообразие дидактического и 

наглядного материала, технических средств обучения;  

 проводить физкультминутки, в том числе для снятия зрительного 

утомления;  

 следить за правильным использованием обучающимися оптических 

средств коррекции зрения (очки, лупы и увеличивающие устройства 

различной модификации);  

 использовать при необходимости подставки для книг и наглядного 

материала, в частности, ими непременно должны пользоваться дети с 

концентрическим сужением поля зрения и ограничением поля зрения 

снизу);  

 использовать ТСО не более 15 минут; 

 следить за тем, чтобы изображение на экране было качественным, 

ярким и контрастным, а расстояние от центра экрана до пола 

составляло 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время 

просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи;  

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время 

занятий.  

3. Требования к иллюстрациям, макетам, натуральным объектам и 

наглядным пособиям: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет 

на картинке должен быть обведён чёрным контуром, шириной не более 

5 мм), содержать небольшое количество только информативных 

деталей;  

 Контрастные цветные, а также цветные рельефные наглядные пособия.  

 в наглядных пособиях и иллюстрациях необходимо использовать 

контрастные цвета;  



 по возможности пособия должны быть рассчитаны на бисенсорное 

(зрение – слух, зрение – осязание) или полисенсорное восприятие;   

 восприятие объектов необходимо проводить на полисенсорной основе 

и сопровождать словесным описанием (данное требование является 

условием формирования у слабовидящих учащихся целостного образа); 

 наглядный материал предъявляется на контрастном фоне;   

 презентации готовятся без использования «выплывающих» и 

поворачивающихся картинок (иллюстраций), текст на слайдах пишется 

на однотонном фоне.  Для реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 4.2) важное значение имеют 

материально-технические средства: ─ рельефно-графические пособия 

ИПТК «Логосвос»;  ─ тифлоприборы «Графика», «Ориентир», 

«Светлячок», подставка для книг «Сигма»;  ─ наглядный материал, 

настольные и дидактические развивающие игры, подобранные на 

основе методических рекомендаций тифлопедагога;  ─ спортивный 

инвентарь и тренажеры. 

Главный вход в здание: крыльцо, пандус оборудованы в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2000 (далее – Требования ДСИ). Запасной выход из изолятора оборудован 

крыльцом с пандусом, соответствующим требованиям ДСИ. 

Лестницы оборудованы двухуровневыми двусторонними поручнями, 

соответствующими требованиям ДСИ. 

Коридоры, холлы, фойе оборудованы поручнями, позволяющими 

беспрепятственно передвигаться детям с двигательными расстройствами.  

Оборудовано два санитарных узла для инвалидов. 

Образовательная среда представлена кабинетами и помещениями 

различного предназначения: 

№ Набор помещений  предназначение 



1 Актовый зал Проведение праздников, концертов, вечеров, 

дискотек, встреч, родительских собраний и др.  

2 Спортивный зал Уроки физкультуры, занятия спортивных секций, 

физкультурно-спортивные мероприятия 

3 Тренажерный зал Занятия спортивных секций, фитнес групп 

4 Зал хореографии и лечебной 

физкультуры  

Занятия хореографической студии, занятия 

специальных медицинских групп 

5 Кабинет музыки Уроки музыки, занятия вокальных студий, 

индивидуальные занятия по вокалу, занятия 

оркестра народных инструментов 

6 Кабинет информатики Уроки, внеурочные занятия, требующие 

возможности работы за персональным 

компьютером, с интерактивной доской, системой 

голосования 

7 Кабинеты изучения 

иностранного (английского) 

языка 

Уроки, внеурочные занятия по изучению 

иностранного языка 

8 Учебные кабинеты (6) Уроки, группа продленного дня, внеурочная 

деятельность 

9 Кабинет педагога-психолога Индивидуальные и групповые занятия с 

педагогом-психологом, консультации педагога-

психолога для родителей, педагогов 

1

0 

Кабинеты учителей-

дефектологов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

учителей – дефектологов с детьми, консультации 

учителей-дефектологов для родителей и 

педагогов 

9 Кабинеты учителей - логопедов  Индивидуальные и подгрупповые занятия 

учителей-логопедов с детьми, консультации 

учителей-логопедов для родителей, педагогов 

1

0 

Кабинет социального педагога Встречи с родителями, консультации для 

педагогов и родителей 

1

1 

Кабинет психологической 

разгрузки (сенсорная комната) 

Индивидуальные занятия педагога-психолога с 

детьми 

1 Библиотека Библиотека и читальный зал 



2 

1

3 

Медицинский блок представлен 

следующими кабинетами: 

кабинет врачей-специалистов, 

кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет, 

прививочный кабинет, кабинет 

массажа, кабинет лечебной 

физкультуры, кабинет 

предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителя, изолятор на 

2 палаты 

Медицинское обслуживание обучающихся: 

проведение лечебно-оздоровительных, 

реабилитационных мероприятий  

1

4 

Столовая на 100 посадочных 

мест 

Питание обучающихся (четырехразовое: горячий 

завтрак, первый полдник, обед, второй полдник) 

1

5 

Спальные помещения для 1 

класса  

Дневной сон для обучающихся 1 класса  

 

Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность по 

направлениям:  

педиатрия, фтизиатрия, сестринское дело в педиатрии, медицинский 

массаж, вакцинация (провидение профилактических прививок), медицинский 

осмотр (предрейсовый, послерейсовый)  (лицензия № ЛО-24-01-003800 от 

02.11.2017 года). 

Медицинские кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

медицинской мебелью, оборудованием, в достаточном количестве 

обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения. 

Оборудование медицинского блока КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

Прививочный кабинет 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 



1.  Холодильник «Бирюса» 01380672 

2.  Столик процедурный 101360075 

3.  Столик процедурный 101360076 

4.  Стол рабочий 101360008 

5.  Шкаф для медикаментов 1324 

6.  Кушетка 1318 

7.  Ширма 1320 

8.  Стулья 04060034 

9.  Термоконтейнер ТМ-4 для транспортировки 

иммунобиологических препаратов 

04060008 

10.  Термоконтейнер ТМ-6 для транспортировки 

иммунобиологических препаратов 

7742 

11.  Тонометр электронный 01060028 

12.  Лоток медицинский почкообразный 7741 

13.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

14.  Емкость –непрокалываемый контейнер для 

дезинфекции отработанных шприцев 

7740 

15.  Термометры электронные 3661 

16.  Шпатель одноразовый 6542 

17.  Пузырь для льда б/н 

18.  Жгут кровоостанавливающий 00250 

19.  Салфетки спиртовые для обработки 

инъекционного поля 

20265 

20.  Спирт этиловый  

21.  Стерильная вата  

22.  Перчатки медицинские  

23.  Антисептик для обработки рук 6837 

24.  Дезинфицирующие средства 2694 

25.  Маски  

26.  Халат медицинский 5740 

27.  Шапочки медицинские  

28.  Дозатор для мыла, бумажные полотенца б/н 

29.  Ведро с педальной крышкой б/н 

30.  Облучатель  002120 



Процедурный кабинет 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 

1.  Холодильник «Бирюса» 01060033 

2.  Столик для инструментов 101340005 

3.  Столик манипуляционный 101360004 

4.  Стол рабочий 101360007 

5.  Шкаф для медикаментов 101360017 

6.  Шкаф для медикаментов 1322 

7.  Кушетка 90039 

8.  Ширма 101360002 

9.  Стулья 04060034 

10.  Лоток медицинскийй почкообразный 7741 

11.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

12.  Емкость –непрокалываемый контейнер для 

дезинфекции отработанных шприцев 

7740 

13.  Термометры электронные 3661 

14.  Комплект воздуховодов для искуственного 

дыхания 

 

15.  Шпатель одноразовый 6542 

16.  Пузырь для льда б/н 

17.  Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной помощи 

 

18.  Салфетки спиртовые для обработки 

инъекционного поля 

20265 

19.  Спирт этиловый  

20.  Пипетки   

21.  Шприцы: 1мл., 2мл.,5 мл.,10мл.   

22.  Перчатки медицинские  

23.  Антисептик для обработки рук 6837 

24.  Дезинфицирующие средства 7578 

25.  Халат медицинский  



26.  Шины  1013400016 

27.  Воротник Шанца 101340006 

28.  Жгут кровоостанавливающий 2223 

29.  Носилки  1013400015 

30.  Перевязочный материал: стерильная вата, бинты 

стерильные, бинты, лейкопластырь, антисептик 

для обработки ран, гелевый охлаждающе-

согревающий пакет. 

 

31.  Ножницы 7611 

32.  Зонды желудочные разных размеров 5737 

33.  Шапочки медицинские  

34.  Языкодержатель 5428 

35.  Дозатор для мыла  

36.  Бикс большой 101340007 

37.  Бикс малый 101340009 

38.  Корцанг 50772 

39.  Пинцет 3984 

40.  Маски  

41.  Облучатель  002120 

42.  Ведро с педальной крышкой б/н 

Кабинет мед. осмотра водителя 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 

1.  Столик процедурный 101360003 

2.  Стол рабочий 101360006 

3.  Стулья 04060034 

4.  Алкотест  1329 

5.  Лотки почкообразные 7741 

6.  Тонометр  01040229 

7.  Шпателя 6542 

8.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

9.  Термометры электронные 3661 

10.  Тест для выявления наркотических средств  



11.  Дезинфицирующие средства 7578 

12.  Маски   

13.  Облучатель  002120 

14.  Ведро с педальной крышкой б/н 

Кабинет массажный 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 

1.  Стол рабочий 101360009 

2.  Стулья 04060034 

3.  Стол массажный 01040155 

4.  Ширма 1319 

5.  Шкаф  101360011 

6.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

7.  Дезинфицирующие средства 7578 

8.  Масло и крем для массажа  

9.  Маски  

10.  Облучатель  002120 

11.  Ведро с педальной крышкой б/н 

Кабинет врача 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 

1.  Стол рабочий 1328 

2.  Кушетка 101360001 

3.  Ширма 1320 

4.  Стулья 04060034 

5.  Шкаф для документов 101360016 

6.  Лоток почкообразный 7741 

7.  Емкость для дезинфицирующих средств 7738 

8.  Термометры электронные 3661 

9.  Шпателя 6542 

10.  Маски   

11.  Пульсоксиметр 01040231 

12.  Спирометр нагрузочный 10113400018 



13.  Тонометр с возрастными манжетами 01040228 

14.  Стетофонендоскоп  01040230 

15.  Термометр инфракрасный бесконтактный 8343 

16.  Микроаудиометр с воронками 01040234 

17.  Прибор для определения сахара электронный 01040238 

18.  Таблица полихроматическая 01040236 

19.  Табурет винтовой с опорой под ноги 1321 

20.  Лампа настольная 101340005 

21.  Персональный компьютер 01040071 

22.  Принтер  1427 

23.  Облучатель  10134003 

24.  Дезинфицирующие средства 7578 

25.  Ведро с педальной крышкой б/н 

 Кабинет медицинской сестры 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 

1.  Стол рабочий 101360010 

2.  Стулья 04060034 

3.  Шкаф для документов 101360013 

4.  Шкаф для документов 101360014 

5.  Сейф для медикаментов 1405 

6.  Аппарат Рота с таблицей Сивцевва-Орлова 01040233 

7.  Весы медицинские, 011040225 

8.  Ростомер 01040226 

9.  Секундомер 01040227 

10.  Плантограф  01040232 

11.  Динамометр  013400019 

12.  Сантиметровая лента  

13.  Грелка медицинская  

14.  Облучатель  10134002 

15.  Термометры электронные 3661 

16.  Шпателя 6542 

17.  Маски  

18.  Лампа настольная 1011340005 

19.  Коврик 1мх1.5м  



20.  Дезинфицирующие средства 7578 

21.  Ведро с педальной крышкой  

 Кабинет лечебной физкультуры 

№ п/п Наименование Инвентаризационный 

номер 

1.  Стол рабочий 1329 

2.  Стулья  04060034 

3.  Шкаф для оборудования 1323 

4.  Мяч гимнастический 2020 

5.  Эспандер лента 7840 

6.  Мяч массажный 7841 

7.  Коврик резиновый массажный 7842 

8.  Коврик массажный с камнями 7843 

9.  Диск здоровье металлический 7845 

10.  Мяч б/т 7844 

11.  Массажёр с шипами 7846 

12.  Массажер ножной 7847 

13.  Палки гимнастические б/н 

14.  Трансформер «Игровая дорожка»:  тоннель с 

донышком 60*78*62 – 1 шт., мат 120*60*8 см., 

волна 90*40*60 см. - 3 шт., сектор R 60*8 см. – 2 

шт., цилиндр D 30*60 см. – 1 шт. 

81230 

15.  Трансформер 43 элемента: таблетка большая D 

30*10 см – 4 шт., таблетка малая -  2 шт., куб 

15*15*15 – 4 шт., палка – 6 шт., кирпич – 

20*10*5 см. – 10 шт. брус 15*15*30 см – 4 шт., 

палка 30*30*10 см. – 3 шт., треугольник 

большой – 4 шт., треугольник малый – 20*20*5 

см. – 6 шт 

81231 

16.  Игровой лабиринт: 5 элементов: 3 секции 

размером 60х78х62см, мат, мордочка; толщина 

стенок - 8 см; размеры - 220х78х120 см 

81232 

17.  Мяч мягконабивной d=15 см, вес - 0,5 кг 81233 



18.  Мяч мягконабивной d=20 см, вес - 0,9 кг 81234 

19.  Мяч мягконабивной d=25 см, вес - 1,2 кг 81235 

20.  Облучатель  002120 

21.  Емкости для обработки спортивного инвентаря 3659 

22.  Дезинфицирующие средства 7578 

23.  Ведро с педальной крышкой б/н 

 

Учебные кабинеты начальной школы оборудованы кулерами, 

бутилированной питьевой водой для выполнения питьевого режима.  

В каждом  учебном кабинете имеется раковина для мытья рук, 

мусорное ведро с педалью, жидкое мыло для мытья рук, бумажные 

полотенца. 

Кроме того, учебные кабинеты оборудованы конторками для занятий 

учащихся стоя, досками с соответствующей разлиновкой, оборудованными 

софитами, книжными шкафами для хранения необходимой для уроков 

учебно-методической литературы, наглядных средств обучения, 

дидактических материалов к урокам; учебных принадлежностей детей. 

Все учебные кабинеты оборудованы проекционным оборудованием со 

стационарно закрепленным проектором, стендами для размещения 

наглядных средств обучения, тренажерами для проведения зрительной 

гимнастики. 

Для организации уроков музыки используется специально выделенный 

учебный кабинет. В процессе учебной деятельности используются: 

стулья ученические, пианино «Прелюдия», фортепиано 

цифровое«Casio-200», синтезатор  «Casio»- 1шт., музыкальный центр «LG 

MAX»,  ноутбук, акустическая система «ВВК» (колонки-2 шт., усилитель, 

видеоплеер), микрофоны, телевизор «Сокол»; акустическая колонка «Вента»; 

акустическая система пассивная (колонки) «Xline ZL-156»., усилитель 

«Behringer EP 4000», вокальная радиомикрофонная система с двумя 

вокальными микрофонами «Аrthur Forty YS-232U (UHF). 



Для организации уроков физической культуры, адаптивной физической 

культуры используются спортивный зал, зал хореографии и лечебной 

физкультуры, кабинет лечебной физкультуры, школьная спортивная 

площадка. 

К спортивному залу примыкают раздевалки для мальчиков и девочек, 

туалетные комнаты для мальчиков и девочек, кабинет инструкторов. 

Душевые помещения оборудованы в цокольном этаже школы.  

Для реализации образовательной программы спортивный зал 

оборудован шведскими стенками, матами гимнастическими, баскетбольными 

щитами и кольцами, волейбольной сеткой; для уроков физической культуры 

имеются футбольный, баскетбольные, волейбольные мячи, оборудование для 

занятий гимнасткой, лыжи, наборы для игры в лапту, обручи, мячи и палки 

гимнастические, скакалки, гантели.  

Для занятий физкультурой обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, используется зал хореографии 

и лечебной физкультуры, а также кабинет лечебной физкультуры, 

оборудованные в соответствии с требованиями поручнями, шведской 

стенкой, инвентарем (мячи, обручи, массажеры, скакалки, кегли и др.). 

Для организации образовательного процесса по физической культуре  

имеется следующее оборудование: 

№ п/п Наименование количес

тво 

Инвентарный 

номер 

1 Щит баскетбольный игровой 1 01060090 

2 Щит баскетбольный игровой 1 01060093 

3 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136002 

4 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136003 

5 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136004 

6 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136005 

7 Стенка гимнастическая шведская 800*3200 1 10136006 

8 Мат гимнастический складной 1 10136007 

9 Мат гимнастический складной 1 10136008 10136007  1013607 



10 Мат гимнастический складной 1 10136009 

11 Мат гимнастический складной 1 101360010 

12 Мат гимнастический складной 1 101360011 

13 Мат гимнастический складной 1 101360012 

14 Мат гимнастический 1 90635 

15 Скамейка гимнастическая 2м (мет.нож.) 1 101360013 

16 Скамейка гимнастическая 2м (мет.нож) 1 101360014 

17 Кольцо баскетбольное  2 10136000 

18 Сетка баскетбольная шнуровая, цвет белый 2 10136001 

19 Скакалка гимнастическая  19 10136015 

20 Мяч гимнастический (фитбол) tomesd = 55 10 10136016 

21 Мяч гимнастический (фитбол) tomesd = 65 10 10136017 

22 Мяч баскетбольный torres 8 без инвентарного 

23 Мяч баскетбольный spalding 7 без инвентарного 

24 Мяч баскетбольный atemi 1 без инвентарного 

25 Мяч баскетбольный adidas 4 без инвентарного 

26 Мяч баскетбольный  10 без инвентарного 

27 Мяч волейбольный 3 без инвентарного 

28 Мяч волейбольный JOGEL 10 без инвентарного 

29 Мяч футбольный мини 10 без инвентарного 

30 Изотоническое кольцо «Пилатес» 10 1013601 

31 Крепление для лыж 15 01060098 

32 Мяч теннисный 6 01060099 

33 Санки ледянки 4 01060100 

34 Гири 16 кг 2 без инвентарного 

35 Гантели 1,5 кг 2 без инвентарного 

36 Гантели 1 кг 3 без инвентарного 

37 Скамейка гимнастическая 4м 3 без инвентарного 

38 Термометр 1 без инвентарного 

39 Школьная доска 1 без инвентарного 

40 Секундомер 1 без инвентарного 

41 Свисток 1 без инвентарного 

42 Сетка волейбольная 1 без инвентарного 

43 Эстафетные палки 10 без инвентарного 



44 Кегли 10 без инвентарного 

45 Гири 8кг 2 без инвентарного 

46 Гири 12кг 2 без инвентарного 

47 Насос 2 без инвентарного 

48 Коврики гимнастические 19 без инвентарного 

49 Палка гимнастическая (дерево) 13 без инвентарного 

50 Палка гимнастическая (пластик)  4 без инвентарного 

51 Степ -платформа двухуровневая  11 без инвентарного 

52 Степ -платформа двухуровневая 1 без инвентарного 

53 Обруч d-750 (пластик) 10 без инвентарного 

54 Обруч  d-750 (алюминий) 11 без инвентарного 

55 Обруч  d-900  (алюминий) 4 без инвентарного 

56 Канат гимнастический 1 Без инвентарного 

57 Крепление для каната 1 Без инвентарного 

58 Гимнастический конь 1 1744 

59 Гимнастический козел 1 1743 

60 Лыжные ботинки 30 пар Без инвентарного 

61 Лыжные палки 30 пар Без инвентарного 

62 Лыжи 30 пар Без инвентарного 

63 Эстафетные палочки 16 Без инвентарного 

64 Гимнастические мешочки 10 Без инвентарного 

65 Гимнастический мост подкидной 1 1745 

66 Стойки для прыжков в высоту 1 1749 

67 Планка для прыжков в высоту 1 1748 

68 Гантели (500 гр.) 10  Без инвентарного 

69 Игра «Бочча» 1 Без инвентарного 

70 Легкоатлетические барьеры 6 Без инвентарного 

71 Конусы 10 Без инвентарного 

72 Медицинболы 1 кг. 8 Без инвентарного 

73 Медицинболы 3 кг. 4 Без инвентарного 

74 Набор для настольного тенниса 3 Без инвентарного 

75 Мяч теннисный 6 Без инвентарного 

76 Диск здоровья 12 Без инвентарного 

77 Скакалка гимнастическая  Без инвентарного 



 

Для организации занятий адаптивной физической культурой, кроме 

перечисленного имеется следующее оборудование: 

№ п/п Наименование количес

тво 

Инвентарный 

номер 

1 Тренажер «WEIDER» 8510 1 01360011 

2 Тренажер «TORNEO» 1 01360012 

3 Тренажер «ТOTAL TRAINER» 1 01360013 

4 Беговая дорожка «TORNEO» 1 01360015 

5 Доска для пресса «TORNEO» 1 01360018 

6 Электрическая беговая дорожка «LARSEN 

NEWTONE E200» 

1 без инвентарного 

7 Велотренажер программируемый «LARSEN 

NEWTONE E520» 

1 без инвентарного 

9 Тренажер «KPT FITNESS 204» 1 без инвентарного 

10 Степпер «TORNEO» 1 без инвентарного 

11 Тренажер «TORNEO athletic» 1 01360014 

12 Тренажер для жима лёжа 1 без инвентарного 

13 Тренажер для сгибания ног лёжа 1 без инвентарного 

14 Стол теннисный «START LINE OLYMPIC» 1 без инвентарного 10136007  1013607 

11 Диски металлические «ТORNEO» 1,25 кг 4 без инвентарного 

12 Диски металлические «TORNEO» 2,5 кг 4 без инвентарного 

13 Диски металлические «TORNEO» 5 кг 6 без инвентарного 

14 Диски металлические «TORNEO» 10 кг 4 без инвентарного 

15 Штанга металлическая длинная 4 без инвентарного 

16 Штанга металлическая короткая 2 без инвентарного 

17 Гантели металлические 4 кг 2 без инвентарного 

18 Школьная доска 1 без инвентарного 

19 Степ-платформа двухуровневая 1 без инвентарного 

20 Степ-платформа двухуровневая 10 без инвентарного 

22 Мяч гимнастический (фитбол)tomesd = 55 10 без инвентарного 

23 Мяч гимнастический (фитбол)tomesd = 65 10 без инвентарного 

24 Палка гимнастическая (пластик) 4 без инвентарного 



25 Набор для настольного тенниса 3 без инвентарного 

26 Скамейка гимнастическая  1 без инвентарного 

 

Кабинеты узких специалистов: учителей-дефектологов, учителей-

логопедов оборудованы рабочими местами педагогов, рабочими местами для 

индивидуальной и подгрупповой работы, досками ученическими, зеркалами 

(у логопедов), дидактическими материалами и  играми для проведения 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

Учебно – методическое обеспечение кабинетов узких специалистов  

 

Кабинет педагога – психолога 3-5: 

Мебель кабинета 

№ наименование количест

во 

Инвентарный номер 

1 Стол рабочий 1 80062 

2 Парта ученическая 2 9003842 

9003848 

3 Стул ученический 4, 2 9003703 

04060033 

9003708  

04060033 

9003706 

9003703 

4 Стул мягкий 4, 4 90127, 04060034 

5 Кресло 2 03060032, 03060033 

6 Доска 1 1010601 

7 Ковер  1 01631420 

8 Тумба 2 9006125, 9006107 

9 шкаф 2 9006186, 9007112 

 

Перечень дидактических материалов кабинета 



№ наименование количество 

1 Пазлы  7 

2  Развивающие настольные игры                23 

3 Мяч – прыгунок.                     1 

4 Массажный мяч большой              1 

5 Массажный мяч маленький      8 

6  Кубики   1набор 

7  «Лего»  1набор 

8  Игрушки мягкие   2 

9 Куклы              4 

10 Конструктор «Cuboro multi», «Cuboro basis» 2 

11 Световой стол для рисования песком 

«Приоритет» 

1 

12 Ноутбук «Asus» 1 

Мебель и оборудование сенсорной комнаты: 

№ наименование количество 

1 Световой проектор «Жар птица» 1 

2 Пучок фибброоптических волокон с боковым 

сечением «Звездный дождь» с гребнем 

1 

3 Зеркальный шар с электромотором 1 

4 Профессиональный источник света к 

зеркальному шару 

1 

5 Прозрачная колонна со световым и воздушно-

пузырьковым эффектом 

1 

6 Кресло «Груша» 6 

7 Волшебная нить с контролером 2 

8 Дорожка «Следочки» 3 части  1 

9 Комплект «Сенсорная тропа» 1 

10 Массажная дорожка «Следочки» 1 

11 Дорожка для тактильного восприятия с 

наполнением. 

1 

12 Кубик с эмоциями 1 

13 Подушка напольная «Солнышко» 1 



14 Сухой бассейн 1 

 

Перечень методических материалов кабинета 

№пп Нормативно - правовая литература 

 1.Нормативные правовые документы для педагогов-психологов образования. 

М, 2003 «СФЕРА» 

2. Документация педагога-психолога (журнал учета видов работ, журнал 

групповых коррекционных занятий,  журнал индивидуальных коррекционных 

занятий, журнал диагностики, журнал консультаций, должностная инструкция 

педагога-психолога, годовой план, циклограмма работы, график работы.) 

3. ФГОС НОО ОВЗ. Москва «Просвещение»2017. 

Перечень методической  литературы 

 1. Психологические тесты. 1,2 том. А.А. Карелин. М, 2005 «ВЛАДОС» 

2. Тренинг с подростками с чего начать? Д.В.Рязанова. М,2003. «ГЕНЕЗИС» 

3. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В.Крюкова. М,2006. 

«ГЕНЕЗИС» 

4. Оценка психологической готовности детей к школе. Н.В.Бабкина. М,2005 

«АЙРИС ПРЕСС» 

5. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников. 

Н.Н.Амбросьева. М, 2007 «ГЛОБУС» 

6. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. Л.В. 

Пасечник.  М,2007 «СФЕРА» 

7. Психологическое неблагополучие в начальной школе. В.В. Сорокина. М, 

2005 «ГЕНЕЗИС» 

8.Зрительная память. И.Ю. Матюгин.  М, 1993. «ЭЙДОС» 

9. Комплексное сопровождение развития учащихся. Е.В.Меттус. Волгоград, 

2008 «Учитель» 

10. Развиваем способности детей. Н.К. Винокурова. М, 2002 «РОСМЭН» 

11.Тренинг интеллекта. К.Рассел. «ЭКСМО» 2003. 

12. Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками. О.А. Вершинина. 

Волгоград, 2008  

13. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. Диагностика, 

коррекция. Г.Г. Моргулец. Волгоград 2012. 

14. Психологическая поддержка младших школьников. Программы, конспекты 



занятий. О.Н. Рудякова. Волгоград 2008. 

15. 205 развивающих игр для детей. А. Кузнецова , Москва 2011. 

16. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей. Л.В. Свешникова. 

Волгоград 2013. 

17. Арт-терапия в работе  педагога-психолога. Красноярск 2005. 

18. Система работы по проблемам будущих первоклассников. Е.В. Меттус. 

Волгоград 2007. 

19. Подготовка ребенка к школе. Методическое пособие А. Зарин. Санкт-

Петербург 2004. 

20. Лучшие психологические игры. Н.Козлов. Екатеринбург 1998. 

21. Игры и скороговорки для развития речи. Москва 2007. 

22. Выбор профессии. А.И. Самоукин. Дубна 2000. 

23. Методическая разработка «СамоПОИСК». АПТ 2006. 

24. Подростковый возраст. Психологический тренинг.  С,М.Шурухт. Санкт-

Петербург 2006. 

25. Смекалка для малышей. Пособие для начальной школы. Москва 1994. 

26. Учимся сочувствовать и сопереживать. С.И. Семенака. Москва 2004. 

27. Практика по специальности «педагог-психолог» Красноярск 2001. 

28. Энциклопедия психологических тестов. Москва, 1997 

Перечень справочной литературы 

 1.Настольная книга практического психолога. 1,2 том. Е.И.Рогов. М,1999. 

 2. Подростковый возраст – все ли в норме? В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 

 3. Все идет нормально? (младший школьник) В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 

4. Проблемные ситуации в школе. Е.В. Королева. М,2006.»АРКТИ» 

5. Психология экстремальных ситуаций. С.Н. Орлова. Красноярск, 2005. 

6.Педагогическая психология. (схемы) .Б.Б. Айсмонтас. М, 2002. «ВЛАДОС» 

7.Практическая психология в работе с детьми ЗПР. В.Б.Никишина. М, 2003 

«ВЛАДОС» 

8.Как помочь «особому» ребенку. Т.Д.Зиневич-Евстигнеева. Санкт-Петербург, 

2001 «Детство-ПРЕСС» 

9.Причины неуспеваемости в школе. Н.Ф.Круглова. М, 2004 «Вербум-М» 

10.Психологическая поддержка учащихся. Е.Д.Шваб. Волгоград, 2008 

«Учитель» 

11.Консилиум-решение школьных проблем. О.Б. Григорьева. Волгоград, 2009 

«Учитель» 



12.Профилактика  школьных трудностей. О.А.Степанова. М,2003. «СФЕРА» 

13.Обучение на дому детей с ОВЗ. Е.Ю. Коновалова. Красноярск 2009. 

14.Готовность к школе. Медико-психологические критерии. А.В.Гордиец. 

Красноярск 2006. 

15. Психологические особенности личности старшеклассника. Е.А. Шумилин. 

М 1979. 

 

Кабинет педагога – дефектолога 2-1 

№ Наименование Количество Инвентарный номер 

1. Стол учительский 1 Без номера 

2. Стул ученический 4 9003704 

9003704 

9003710 

9003710 

3. Доска 1 1010606 

4. Шкаф книжный 1 9007111 

5. Стул учительский 1 9003708 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Учебно-методическая литература: 

Степанова О.Л. «Готовимся к школе. Новые тесты для дошкольников». 

Миляева О.Г. «Учусь ….Умею. Хочу читать!» 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР». 

Брунов Б.П. «Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии». 

Баньчукова Н.В. «Профилактика зрительного утомления и нарушений зрения у 

слабовидящих». 



Упоров Д.В «Современные подходы к использованию здоровье сберегающих 

технологий в системе специального образования». 

Аксенова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». 

Кузьмичёва Е.П. «Развитие слухового восприятия учащихся». 2класс. 

Матвеева Е.М. «Русский язык. 2 класс. Коррекционное обучение». 

Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 1 класс. 

Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 2 класс. 

Никитин Б. «Развивающие игры». 

Нодельман В.И. «Методика исследования речи». 

Гуркова И.В. «Тесты. Русский язык». 1 класс. 

Кубасова О.В. «Обучение грамоте». 

Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей». 

Папка «Материалы педагогического обследования учащихся 1-4 классов» 

Папка «карточки для проведения диагностики». 

2 Сенсомоторное развитие: 

-дидактическая игра «четвёртый лишний»; 

- дидактическая игра «найди такую же»; 

- дидактическая игра «найди лишнее»; 

- дидактическая игра «собери животное»; 

-штриховки; 

-цифры; 

-буквы; 

-зашумованные, наложенные, теневые и контурные изображения; 

- прописи; 

- касса букв, слогов и цифр; 

-карточки «развиваем мелкую моторику». 

3 Познавательно-речевое развитие: 

- наборы предметных картинок; 

- набор сюжетных картинок; 

- дидактическая игра «что сначала, что потом»; 

- скороговорки; 

 

4 Развитие пространственно- ориентировочных навыков: 

- лабиринты; 



- рабочие тетради. 

 

Кабинет педагога – дефектолога 3-1 

Материалы для дефектологического обследования 

1  С. Д. Забрамная «Наглядный материал для психолого-педагогического 

исследования детей на медико-педагогических комиссиях; Психолого-

педагогическая диагностика умственного развития. – электронная версия 

2  Т.Богданова «Диагностика познавательной сферы ребенка – электронная версия 

3  Учебная программа для начальной школы  

4  Н.В. Нижегородцева «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе – 

электронная версия 

 

Оборудование 

Тип 

оборудования 

№ п/п Наименование Количество 

Мебель 1.  Рабочий стол  1 

2.  Парты  3 

3.  Стулья  6 

4.  Стул учителя 1 

5.  Шкаф для документов 2 

6.  Шкаф  1 

7.  Ковер  1 

Учебное 

оборудование 

1. Доска школьная настенная 1 

2. Проектор 1 

3. Маркерная доска  

4. Часы 1 

Пособия для 

коррекционно – 

развивающих 

занятий 

Пособия для развития мелкой моторики 

 

1.  Мелкие предметы.  1 

2.  Цветные камушки. 2 

3.  Пазлы, разрезные картинки 7 

4.  «Су-джок» для самомассажа пальцев рук 2 



5.  Цветные карандаши.  1 

6.  Трафареты.  1 

7.  Картинки для раскрашивания и штрихования.   

8.  Магнитный конструктор. 1 

Материалы для развития высших психических функций 

 

1.  Пазлы и разрезные картинки.  7 

2.  Домино.  1 

3.  Мозаика.  1 

4.  Головоломка «Гексамино» 1 

5.  Головоломка «Пентамино» 1 

6.  Головоломка «Тетрис» 1 

7.  Головоломка «Пифагора»  

8.  Танграм 1 

9.  Головоломка «Деревянный ключ» 1 

10.  Головоломка деревянная «Кристал» 1 

Развивающие игры 

 

1.  «Противоположности».  1 

2.  «Чем отличаются слова» 1 

3.  «Слова и числа» 1 

4.  «Глаголы в картинках» 1 

5.  «Делим слова на слоги» 1 

6.  «Подбери по смыслу» 1 

7.  «Найди и прочитай»  1 

8.  Игра, развивающая «Триномиальный куб» 

Мантессори материал. 

1 

9.  Игра «Немо» 2 

10.  Лужок. Природные сообщества. 

«Занимательные карточки». Игра, развивающая 

и обучающая. 

1 

Пособия по обучению грамоте и русскому языку 

1.  Зайка. Правописание окончаний имен 

существительных. Серия «Занимательные 

 

1 



карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

2.  Лиса. Читаем сочетание слов. «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

3.  Пароход. Правописание окончаний имен 

прилагательных. «Занимательные карточки». 

Игра, развивающая и обучающая. 

1 

4.  Читаем в слух. Тексты с картинками.  1 

5.  Говорим правильно (картинный материал) 1 

6.  Комплект наглядного пособия. Обучение 

связной речи детей. 

1 

7.  Тренажер по чтению. 1 класс.  1 

8.  Трудные орфограммы в таблицах и схемах.  1 

9.  Плакат. Русский алфавит 1 

10.  Плакат. Правила по русскому языку для 

начальных классов. 

1 

11.  Карточки с правилами по русскому языку. 1 

12.  Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 

классы. 

1 

13.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные прямые» Мантессори 

материал. 

1 

14.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные наклонные» Мантессори 

материал. 

1 

15.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные наклонные» Заглавные. 

Мантессори материал. 

1 

16.  Ира, развивающая «Учимся играя: трехцветные 

шероховатые буквы – прописные наклонные» 

Мантессори материал. 

1 

17.  Игра, развивающая «Состав слова» Мантессори 

материал. 

1 

18.  Игра, развивающая «Учимся играя: 

существительное» Мантессори материал. 

1 



19.  Универсальная развивающая игра – 

головоломка «Русская азбука» 

1 

Пособия по математике 

 

1.  Лиса. Счет в пределах 1000 «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

2.  Касса цифр. 1 

3.  Математический набор. 1 

4.  Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. 1 

5.  Счетный материал: «Фрукты». 1 

6.  Плакат. Таблица сложения. 1 

7.  Плакат. Таблица по математике для младших 

классов. 

1 

8.  Ира, развивающая с полосками для сложения. 

Мантессори материал. 

1 

9.  Ира, развивающая «Учимся играя: сложение» 

Мантессори материал. 

1 

10.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

сложение» Мантессори материал. 

1 

11.  Ира, развивающая с полосками на вычитание. 

Мантессори материал. 

1 

12.  Ира, развивающая «Учимся играя: вычитание» 

Мантессори материал 

1 

13.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

вычитание» Мантессори материал. 

1 

14.  Ира, развивающая «Учимся умножать» 

Мантессори материал. 

1 

15.  Ира, развивающая «Учимся делить» 

Мантессори материал. 

1 

16.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

деление» Мантессори материал. 

1 

17.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

умножение» Мантессори материал. 

1 

18.  Игра. «Юный математик» 1 



 Наглядное пособие 

19.  «Найди лишнее». 1 

20.  «Логика». 1 

21.  «Внимание». 1 

22.  «Обитатели океанов» 1 

23.  «Обитатель Арктики и Антарктики» 1 

24.  «Наш дом» 1 

25.  «Дикие звери и птицы, жарких и холодных 

стран» 

1 

26.  «12 месяцев» 1 

27.  «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки» 

1 

28.  «Деревья» 1 

29.  «Противоположности» 1 

30.  «Хищные птицы» 1 

31.  «Полевые цветы» 1 

32.  «Насекомые» 1 

33.  «Пресмыкающиеся и земноводные» 1 

34.  «Лето» 1 

35.  «Домашние птицы» 1 

36.  «Водный транспорт» 1 

37.  «Птицы» 1 

 

Методические пособия: 

1. Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. 

Пособие для учителя-дефектолога / Под ред. Л.М. Шипициной. – М.: Гуманит. изд. 

центр Владос, 2003г. 

2. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, диагностика. А.С. Сиротюк – 

М.:ТЦ Сфера, 2014г. 

3. Читаем в слух. Тексты с картинками. И.В. Мальцева. – ООО «РОСМЭН»,2014г. 

4. Трудные орфограммы в таблицах и схемах. Е.А. Арбатова – СПб.: издательский 

дом «Литера», 2016г. 

5. Букварь. Учебное пособие. Н.С Жукова. – М.: издательство Эксмо, 2010г. 



6. Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 классы. О.Д. Ушакова - СПб.: 

издательский дом «Литера», 2016г. 

7. Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. О.И.  Дмитриева. – М.: Вако, 2017г. 

8. Тренажер по чтению. 1 класс. А.Р. Турусова  – М.: издательство «Экзамен», 2018г. 

9. Внеклассное чтение 1 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 

2017год. 

10. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 1 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

11. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 2 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

12. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 3 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

13. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в 

усвоении программы начальной школы: 4 класс. Пособие для педагогов, 

родителей, репетиторов. Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016г. 

14. 2500 задач по математике 1- 4 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой 

Москва: АСТ: Астрель  2017г 

15. Правила и упражнения по русскому языку 1- 5 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 2013. 

16. Занимательные задачи и головоломки для детей 7-12 лет Ольга и Сергей Федины.  

ООО Издательство «АЙРИС – пресс» - 2007г. 

17. Текстовые задачи по математике 5-6 класс. Автор Шевкин А.В. – М.: ИЛЕКСА, 

2011 г. 

18. Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы. 

Русский язык 1 – 4 классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой Москва: АСТ: 

Апрель. 

19. А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 3 кл. 

«Интеллект – центр» 2012 г. 



20. А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 1 кл. 

«Интеллект – центр» 2012 г. 

21. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях.  

22. Внеклассное чтение 2 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 

2017год. 

23. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

24. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях.  

25. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

26. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях.  

27. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

28. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях.  

29. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

30. Колесникова Е.В. «500 игр для коррекционно-развивающего обучения» М.2014  

31. Тренировочные примеры по математике 1 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

32. Тренировочные примеры по математике 2 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

33. Тренировочные примеры по математике 3 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

34. Книга заданий и упражнений по развитию Интеллекта  О. С. Жуковой – ООО 

«Апрель» 2010г. 

35. Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы Русский 

язык 1— 4 классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 

2010. 

36. Школа развития речи. Рабочая тетрадь. Для 2 класса 1 часть Т.Н. Соколова – М.: 

Издательство РОСТ 2006г. 

37. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика) для 2 класса 1 

часть. Автор: О.А. Холодова – М.: Издательство РОСТ 2006г. 

38. Графические диктанты. Практическое пособие для занятий с детьми. Автор: В.Т. 

Голубь – г. Воронеж: ООО «М-Книга», 2017г. 

39. Графические диктанты. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вако, 2018г. 

 

Кабинет педагога – логопеда 3-12 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 



№ 

п/п 

Наименование 

1 Учебно - методическая литература: 

-Т.А. Фотекова «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов»; 

-Л.Н. Ефименкова «Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте»; 

-И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи»; 

-Г.А. Попова «Практический материал для логопеда по обследованию речи»; 

-Н.М. Трубникова «Логопедическое обследование младших школьников, 

страдающих олигофренией и ДЦП»; 

-М.А. Поваляева «Справочник логопеда»; 

-Е.В. Мазанова «УМК»; 

-И.С. Лопухина «Логопедия»; 

-Г.В. Чиркина «Методы обследования речи детей»; 

-Н.С. Валгина «Современный русский язык»; 

-М.Т. Баранов «Русский язык»; 

И.Г. Гагаркина «Клиника нарушений интеллекта у детей»; 

-Е.Ю. Коновалова «Обучение на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-Сборник статей «Муниципальная модель интегрированного обучения детей с 

образовательными потребностями»; 

-Сборник статей «VI международная научно-практическая интернет-

конференция». 

-Л.В. Аскульская «Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 

классов общеобразовательной школы». 

2 Словари:  

-С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»; 

-П.А. Грушников «Орфографический словарик»; 

-Д.Н. Ушаков «Орфографический словарь». 

3 Дидактические материалы: 

-О.В. Чистякова «Исправляем дисграфию. 500 упражнений для учащихся 1-4 

классов». 



Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша». 

-тексты диктантов в начальной школе; 

-Е.А. Нефедова «350 правил и упражнений по русскому языку для начальной 

школы»; 

-Н.Ю. Григоренко «Гласные звуки и буквы»; 

-Л.М. Козырева «Различаем глухие и звонкие согласные»; 

-Л.М. Козырева «Загадки звуков, букв, слогов»; 

-Л.М. Козырева «Секреты прилагательных и тайны глаголов»; 

-Л.М. Козырева «Слова-друзья и слова-неприятели»; 

-Ю. Соколова «Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет»; 

-В.Ф. Талызина «Загадки добавлялки»; 

-И.Г. Сухин «Веселые скороговорки»; 

-О.В. Егорова «Звуки М, Мь, Н, Нь»; 

-О.В. Егорова «Звуки Ф,Фь, В, Вь»; 

-О.В. Егорова «Звуки Т, ь, Д, Дь»; 

-О.В. Егорова «Звуки П, Пь, Б, Бь»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Л»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

С, Сь»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Ль»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Р»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук 

Рь»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

З-Зь, Ц»; 

- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

Ш-Ж»; 

-Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь; 

-Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ; 

-Логопедическая тетрадь на звуки З, Ц; 

-Логопедическая тетрадь на звук Р; 



-Логопедическая тетрадь на звук Л; 

-Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. 

4 Карточки: 

-азбука действий; 

-опорные картинки для пересказа текстов; 

-приставочные глаголы; 

-картинки для составления предложений и рассказов; 

-закончи рисунок; 

-ребусы; 

-зашумленные картинки; 

-артикуляционные профили; 

-один-много. 

5 Схемы: 

-для определения места звука в слове; 

-для определения количества слогов в слове; 

-предлоги; 

-символы звуков; 

-для составления рассказов - описания и сравнения. 

6 Настольные игры, игрушки 

7 Кассы букв (индивидуальные) 

 

Кабинет педагога – логопеда 3-10 

 

№пп Учебно-методическое обеспечение кабинета 

1 Ушаков Д. Н. Орфографический словарь.-М.: Просвещение, 1986. 

2 Даль В. Толковый словарь русского языка. – М.: Эксмо, 2010. 

3 Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург: «Детство – Пресс», 2004. 

Диагностический материал 

1 1. Мамаева А. В. Обследование речи младших школьников. Красноярск 2015. 

2 2. Мамаева А. В. Приложение. Обследование речи младших школьников. Красноярск 

2015. 

Постановка и автоматизация звуков 

 1. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р.- 

М.: Владос, 2013. 



2. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук РЬ.- 

М.: Владос, 2013. 

3. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-

ЗЬ, Ц.- М.: Владос, 2013. 

4. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Т-

ТЬ, Д-ДЬ.- М.: Владос, 2013. 

5. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л.- 

М.: Владос, 2013. 

6. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук ЛЬ.- 

М.: Владос, 2013. 

7. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Ч-

Щ.- М.: Владос, 2013. 

8. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С-

СЬ.- М.: Владос, 2013. 

9. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-

Ж.- М.: Владос, 2013. 

10.  Профили артикуляции. 

11.  Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей.-М,: «Гном-Пресс», 1999. 

12.  Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи до 

школьника. — М.: Школьная Пресса, 2006. 

13. Уварова Т. Б. Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной работе –М.: «Аркти» 2016. 

14. Михайловская Г. Е. Собираем предложения, звуки Л, ЛЬ. –М.: «Гном» 2016. 

Слоговая структура слова 

1 Агранович З. Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001. 

2 Слоговая структура слова картинный материал. 

Лексико-грамматический строй речи 

 1. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое 

пособие. — М.: «ТЦ Сфера», 2008. 

2. Картотека заданий по лексическим темам. 

3. Гаврина С. Е. Тренажёр по развитию речи. –М.: «Росмэн», 2009 

4. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 1 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

5. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 2 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 



6. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 3 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

7. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 4 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

Преодоление нарушений письменной речи 

 1. Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: 

«Гном», 2015. 

2. Мазанова Е. В. Учусь не путать звуки, альбом 1,2. .- М.: «Гном», 2015. 

3. Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий.- М.: «Гном», 2015. 

4. Мазанова Е. В. Учусь работать с текстом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 

5. Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: 

«Гном», 2015. 

6. Мазанова Е. В. Учусь работать со словом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 

7. Мазанова Е. В. Учусь не путать буквы альбом1, 2.- М.: «Гном», 2015. 

8. Чистякова О. В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 1 

класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

9. Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 2 

класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

10.  Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-

4 класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

11.  Аксенова К.А., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись №1,№2,№3-

«Просвещение», 2012 

12.  Костылева Н. Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками. –М.: 

«Астрель», 2005 

13.  Николаева Л. П., Иванова И. В. Тренировочные задания по русскому языку 2 

класс.- М.: «Экзамен», 2014. 

14.  Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 2 класс. –М.: 

«Экзамен», 2015. 

15.  Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 3 класс. –М.: 

«Экзамен», 2015. 

16.  Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Справочное пособие по русскому языку 4 класс.- 

М.: «Астрель», 2016. 

17.  Зубарева Л. В. Коррекция письма на уроках 1-4 классы.- Волгоград: «Учитель», 

2012. 



18.  Плешакова Е. П. Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 3-4 классы.- 

Волгоград: «Учитель», 2009 

19. Фомина И. В., Щербакова И. В.  Русский язык .- Волгоград: «Учитель», 2009 

20.  Городилова В. И., Кудрявцева М. З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков чтения и письма.- Санкт-Петербург: «Каро, Дельта», 2005. 

21.  Кобзарева Л. Г., Резунова М. П., Юшина Г. Н. Система упражнений по коррекции 

письма и чтения детей с ОНР.- Воронеж: «ЧП Лакоценин С.С.», 2006. 

22.  Романенко О. В. Русский язык, комплексный тренажёр, курс начальной школы.- 

Минск: «Кузьма», 2016. 

23. Стронская И. М. Все чпсти русского языка в таблицах и схемах. – СПб.: «Литера», 

2009. 

24. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 1. – М.: «Владос», 2012. 

25. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 2. – М.: «Владос», 2012. 

26. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 3. – М.: «Владос», 2012. 

27. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 1 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

28. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 2 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

29. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 3 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

30. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 4 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

31. Мальцева И. В. Я читаю и составляю тексты. – М.: «Клевер», 2015. 

32. Мальцева И. В. Я читаю и рисую истории. – М.: «Клевер», 2015. 

33. Тексты с «хвостами». 

34. Тексты «шиворот-навыворот». 

35. Тексты с прятками. 

36. Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет.-Волгоград: «Учитель», 

2008. 

37.  Аскульская Л. В. Предупреждение и коррекция дизорфографии. – М.: «Владос», 

2015. 

38. Оглоблина И. Ю. Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии 

у младших школьников. – М.: «Владос», 2015. 

39. Алифанова Е. А., Егорова Н. Е. Развитие правильности и осознанности чтения – 

М.: «Книголюб». 

40.  Мисаренко Н. В. Пособие по развитию навыков чтения. 



41.  Новиковская О. А. Логопедическая грамматика  

 

Картотека дидактических игр  и раздаточного материала 

 

1.  Д/игра «Составь слово». 

2.  Д/игра «Скажи по-другому». 

3.  Д/игра «Прочитай слово и вставь пропущенную букву». 

4.  Д/игра «Выбери картинку по первому слогу». 

5.  Дидактическое пособие «Ромашка». 

6.  Д/игра «Собери картинку и прочитай предложение». 

7.  Д/игра «Собери картинку и прочитай слово». 

8.   Д/игра «Прочитай по первым буквам». 

9.  Д/игра «Читаем по буквам». 

10.  Д/игра «Слоги». 

11.  Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 

12.  Алфавит. 

13.  Демонстрационные кружки-символы звуков. 

14.  Наборы кружков-символов звуков (индивидуальные). 

15.  Касса магнитных букв. 

16.  Профили звуков 

17.  Предметные картинки на все изучаемые звуки 

18.  Карточки на автоматизацию и дифференциацию всех звуков 

19.  Наглядный материал для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

20.  Сюжетные картинки (фрукты, овощи, ягоды, транспорт, дикие животные и др.). 

21.  Серии сюжетных картинок. 

22.  Д/игра «Танграм» 

23.  Пособия по развитию мелкой моторики и конструктивного праксиса: 

- конструирование из счетных палочек; 

- выкладывание по образцу. 

24.  Графические диктанты. 

25.  Речевые схемы-рисунки. 

26.  Д/игра «Времена года». 

27.  Д/игра «Ребятам о зверятах». 

28.  Д/игра «Профессии». 



29.  Д/игра «На какую букву начинается». 

30.  Д/игра «Найди слова на букву…». 

31.  Д/игра «Первый и последний звук в слове». 

32.  Д/игра «Почтальон». 

33.  Д/игра «Звонкий - глухой». 

34.   Д/игра «Ромашка». 

35.  Опорная схема по звуковому анализу. 

36.  Д/игра «Аквариум». 

37.   Д/игра «Парковка». 

38.  Д/игра «Когда  это бывает». 

39.   Картинки на звуки. 

40.  Буквы разрезного алфавита. 

 

Школьная библиотека содержит необходимую учебную и художественную 

литературу для учащихся начальной школы. 

Ежегодно в рамках предоставленной субсидии на приобретение учебной 

литературы заключаются контракты на приобретение учебников. 

Оборудование учебных кабинетов и кабинетов специалистов 

проекционным, компьютерным оборудованием, копировальной и множительной 

техникой позволяет осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. 

Комплекты компьютерного и периферийного оборудования позволяют 

организовать удаленную работу специалистов с обучающимися. 

Учебно-методические условия 

№ Предмет Учебники школьные 

(автор, год, издательство), 

(обеспеченность) 

Методические пособия, дидактический 

материал 

(автор, год, издательство), 

1 Русский язык, 

литературное 

чтение 

Азбука -Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. Виноградская 

Л.А. и др. Русская азбука, 

Просвещение,  

- Горецкий В.Г., Федосова Н.А., 

- Игнатьева Т.В. Поурочные разработки 

по обучению грамоте к учебнику 

Горецкого В.Г. и др. «Русская азбука» 

под ред. Горецкого В.Г.  

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 



Пропись к Русской азбуке Федосова Н.А. Обучение грамоте. 

Поурочные разработки.  

2 Математика  -Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика 

Просвещение 

 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика» 

- Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование. 

Конструирование.  

- Волкова С.И., Конструирование. 

Методическое пособие к курсу 

«Математика и конструирование». 1-4 

классы. 

3 Окружающий 

мир 

- Плешаков А.А., Окружающий 

мир, Просвещение  

 

- Плешаков А.А. Окружающий мир 

Программа и планирование учебного 

курса 1-4 класс.  

- Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель для начальных 

классов. 

4 Изобразитель

ное искусство 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Изобразительное искусство.  

Просвещение 2017 

- Т.Я. Шпикалова, Изобразительное 

искусство. Методическое пособие к 

учебнику. 

5 Физическая 

культура 

- Лях В.И. Физическая 

культура1-4 классы, 

Просвещение 

 

6 Музыка - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина 

Т.С. Уроки музыки. Методическое 

пособие. 1-4 классы. 

7 Технология - Конышева Н.М., Технология 

Учебник.  

- Конышева Н.М., Книга для учителя.  

 

6. Информационные условия. 

В соответствии с требованиями к образовательной среде начальной школы, 

обеспечивающими выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в 

образовательном учреждении посредством оборудования беспроводных точек 



доступа создана локальная вычислительная сеть, формирующей 

информационное пространство учреждения и имеющая выход в Интернет. В 

локальную сеть включен сервер, обеспечивающий хранение, в том числе, 

учебных материалов. 

Требования по обеспечению реализации стандартов нового поколения в 

начальной школе информационно-методическими ресурсами представлены по 

ряду направлений: обеспечение каждого субъекта образовательного процесса 

широким доступом к информационно-методическим фондам и базам данных, 

сетевым источникам информации, по содержанию соответствующих полному 

перечню учебных предметов начальной школы, предполагающими наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам занятий (перерывов 

между занятиями), а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов по всем базовым видам деятельности; обеспечение субъектов 

образовательного пространства учебниками (в том числе и электронными), 

нормативно-программным сопровождением, учебно-методическими пособиями 

и иной необходимой информацией (включая программные продукты), с учетом 

периодических изданий (по конкретному перечню научно-методических 

журналов)
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