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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для  слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 4.3) (далее ―АООП НОО (вариант 4.3) разработана и утвер-

ждена в соответствии с Федеральной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммой образования слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), утвержденной Министерством просвещения РФ от 24.11.2022 года 

№ 1026, с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

 АООП НОО (вариант 4.3) наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспе-

чивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Это общеобразователь-

ная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП  НОО (вариант4.3) может быть реализована в разных формах: как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или на дому. Для обучаю-

щихся, которые по  состоянию здоровья могут посещать образовательную организацию,  на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

обучение по индивидуальному учебному плану организуется на дому и/или инклюзивно в 

классе, некоторые предметы изучаются заочно. Администрацией образовательной органи-

зации предусмотрены занятия различных специалистов на дому и в классе, консультирова-

ние родителей. 

АООП  НОО (вариант4.3)  является нормативно-управленческим документом  Му-

ниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского Союза С.И. Гусева» (далее МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»), 

и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности 

организации образовательного процесса в образовательной организации, реализующей  

адаптированные программы для слабовидящих обучающихся с  легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3).  

              Миссией школы является создание возможностей для получения  доступного обра-

зования слабовидящими детьми с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и успешной социализации обучающихся на основе  интеграции возможно-

стей учебной и воспитательной деятельности в  образовательном процессе, с учетом уни-

кальных воспитательных  возможностей педагогического коллектива школы, на базе созда-

ния  развивающей образовательной среды, здоровье сберегающего пространства  школы. 

             Адресность адаптированной основной образовательной программы:  слабовидящие 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 4.3),  имеющие такие нарушения психофизического развития, степень  выраженности 

которых, требует особых условий, методов и приемов  обучения и коррекции в пролонги-

рованные сроки обучения, поскольку  образование данной группы школьников, по итого-

вым достижениям к  моменту завершения обучения несопоставимо с образованием обуча-

ющихся,  не имеющих ограничений здоровья.  

 В основу разработки АООП НОО (вар.4.3) заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы.                       

               Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных по-

требностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
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программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивиду-

альный потенциал развития.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образова-

ния с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями).  

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (пред-

метно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного под-

хода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и пред-

метно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-

жанием образования.  

 В контексте разработки АООП НОО (вариант 4.3) реализация деятельностного под-

хода обеспечивает:  

           -  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

          -  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

          - существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

           - обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Структура АООП слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

           Слабовидящий обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) получает образование по АООП  НОО (вариант 4.3), которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с со-

держанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

                АООП НОО (вариант 4.3) для обучающихся, имеющих инвалидность, дополня-

ется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

                Определение одного из вариантов АООП НОО образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулирован-

ных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом индивидуальной программы развития инвалида  и в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 4.3.) 

 

      2.1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант4.3) 

 

           2.1.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1.1. Цель и задачи реализации примерной адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 4.3) 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной  программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся  с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий выполнения тре-

бований ФГОС НОО  слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)  через обеспечение личностного развития данной группы обучаю-

щихся, достижения ими планируемых результатов освоения АООП, обеспечение социаль-

ной адаптации и интеграции. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «СОШ №1 им. 

С.И. Гусева» адаптированной основной общеобразовательной программы  предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

- формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспитания слабо-

видящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

- удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с уче-

том их особых образовательных потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, знаний, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предме-

тов и курсов коррекционно-развивающей области. 

2.1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ва-

риант 4.3.) 

 В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие прин-

ципы: 
 1) принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки обучающихся и воспитанников); 

 2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего разви-

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

 5) онтогенетический принцип; 

 6) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 7) принцип целостности содержания образования; 

8) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятель-

ности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 9) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

 10) принцип сотрудничества с семьей; 

 11) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий.           

    2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразователь-

ной программы  начального общего образования слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.2) 

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержа-

нию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения 

с содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих до-

полнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

Данный вариант предполагает в большей степени: 

- коррекцию социальной адаптации обучающихся на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду; 

- расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся 

в доступных для них пределах; 
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- развитие всех анализаторов и компенсаторных способов действий в учебно-познава-

тельном процессе и повседневной жизни; 

- развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

- расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

- специальная организация образовательной среды для реализации особых образова-

тельных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных социальных сфе-

рах; 

- учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической кар-

тины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

- систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

- доступность учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- руководство процессом зрительного восприятия, использование упражнений, обес-

печивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

- соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений 

и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офталь-

молога); 

- использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов 

окружающего мира; 

- увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных функ-

ций и уровня развития обучающихся; 

- включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправленное 

развитие двигательной активности, координации движений; 

- формирование элементарных навыков ориентировки в микро- и макропространстве, 

пространственных представлений, расширение предметных представлений, коммуникатив-

ных навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими средствами, 

используемыми на начальном уровне образования, специальных тифлотехнических и опти-

ческих (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, дистанционных 

луп, карманных увеличителей различной кратности и других), средств, облегчающих 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические 

средства должны быть доступными для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволя-

ющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на 

экране компьютера, автономные видеоувеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно-методические средства доступа к информации: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или персональный компьютер: 

- программа увеличения изображения на экран; 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видеоувеличитель. 
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Адаптированная программа начального общего образования  при необходимости ин-

дивидуализируется, к ней может быть создано несколько учебных планов, в том числе ин-

дивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы началь-

ного общего образования определяются по завершению обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адаптированной 

программы начального общего образования обучающимися требуют учета особых образо-

вательных потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 

- учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию 

предлагаемого обучающемуся материала; 

- упрощение инструкций и формы предъявления; 

- оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже об-

ластей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и раз-

вития в целом 

Формы получения образования, в соответствии со ст.17 ФЗ-273 «об образовании в 

РФ», на уровне начального общего образования: в организации, вне организации (в форме 

семейного образования).  

Формы обучения на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ  №1 им. 

С.И. Гусева»: очная, очно-заочная, заочная.  

Обучающиеся по АООП в.4.3 имеют возможность обучаться в общеобразовательном 

классе в форме интегрированного обучения с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 

        2.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика и особые образователь-

ные потребности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Развитие обучающихся, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слабо-

видения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) - значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение существует в этом 

комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, что значительно услож-

няет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это, в свою очередь, зна-

чительно затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так и 

достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в 

том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает воздействие на другое, что приводит 

к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные последствия этих дисфункций 

оказываются качественно и количественно значительно грубее по сравнению с простой 

суммацией отдельных нарушений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут отставать в физическом развитии, что выражается в более низком ро-

сте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, могут наблюдаться навязчивые движе-

ния. У многих из них отмечаются нарушения осанки, снижение пластичности и координи-

рованности движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает затруд-

ненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

У обучающихся снижены такие показатели, как сила, быстрота и выносливость, они 

испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей позы в течение 

урока, быстро утомляются, у них значительно снижена работоспособность (в том числе и 

зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения психомоторики, 

что, в частности, проявляется в том, что развитие высших уровней деятельности сочетается 
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с недоразвитием более простых форм (например, навыков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозмож-

ностью длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеян-

ности, низком объеме. 

Данной группе обучающихся свойственны особенности зрительного восприятия: зна-

чительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление глобали-

зации восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, требую-

щих тонкого анализа частей и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет наличия затруднений, вы-

званных снижением остроты зрения, возникающего при слабовидении. Показатели остроты 

зрения слабовидящих находятся в пределах от 0,05 до 0,4 (5% 40%) на лучше видящем глазу 

в условиях оптической коррекции. 

В зависимости от остроты зрения различают три степени слабовидения: тяжелая - 

острота зрения от 0,05 до 0,09 (5% - 9%); средняя - острота зрения от 0,1 до 0,2 (10% - 20%); 

легкая - острота зрения от 0,3 до 0, 4 (30% - 40%). Кроме показателей остроты зрения на 

снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно влияет нарушение работы других 

зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, снижение контрастной чувствитель-

ности, нарушение глазодвигательных функций), что является весьма характерным для сла-

бовидения. Это, в свою очередь, осложняется как наличием различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевание 

нервно-двигательного аппарата), так и наличием глазных заболеваний (врожденная мио-

пия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная 

атрофия зрительного нерва). Вследствие вышеобозначенных причин у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нару-

шены: пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, установление при-

чинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных зрительных об-

разов. У них значительно снижены скорость и точность восприятия, имеются трудности 

дистантного восприятия, трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зри-

тельно-моторной координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целост-

ность, избирательность, константность). 

Для данной группы обучающихся независимо от состояния зрительных функций ха-

рактерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых 

и недифференцированных представлений, возникновение трудностей при воспроизведении 

событий. 

 У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого разви-

тия, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматиче-

ский строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, 

структурой неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Для них характе-

рен замедленный темп развития связной речи, качественные ее особенности: трудности вер-

бализации, трудности понимания причинно-следственных связей, временных и простран-

ственных обозначений, малый словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) не сформировано мышление (слабость мышления, недостаточная диф-

ференцированность обобщений, ситуативность, нарушение способности к обобщению, что 

значительно усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, 

с другой, - стойким отставанием в развитии других мыслительных операций (анализа, син-

теза, сравнения, абстрагирования). Мышление характеризуется косностью, тугоподвижно-

стью. 
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У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) наблюдается нарушение структуры и мотивации деятельности, прояв-

ляющееся в неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение дей-

ствий приобретает формальный характер, не рассчитанный на получение реально значимых 

результатов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, поставлен-

ную задачу они зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без долж-

ного анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировоч-

ной основы действия. Для многих из них характерно недостаточно критичное отношение к 

результатам, полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня развития по-

знавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся отмечается незрелость и недоразвитие эмоцио-

нальной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по 

своей динамике воздействиям окружающего мира, возникают быстрые переходы от одного 

настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется 

в безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей деятельностью, 

подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные 

качества и негативные личностные проявления. 

              Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием сла-

бовидения с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детерми-

нирует наличие у обучающихся особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают необходи-

мость: 

- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зре-

ния с помощью оптических приспособлений, режима зрительной и (или) тактильной, физи-

ческой нагрузок; 

- учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных факторов: зрительного диа-

гноза (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; 

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

хранных анализаторов и формирования компенсаторных способов действия; 

- широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

- целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

- расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представле-

ний, формирования и расширения понятий; 

- обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обуча-

ющихся; 

- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира; 

- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

- целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировоч-

ных действий; 
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- максимального расширения образовательного пространства за счет расширения со-

циальных контактов с широким социумом; 

- специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) про-

странственно-развивающей среды; 

- преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с уче-

том степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного наруше-

ния; 

- учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образователь-

ных потребностей; 

- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

- целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, мо-

торного развития; 

- формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропростран-

стве; 

- целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориенти-

ровки; 

- коррекции нарушений в двигательной сфере; 

- развития речи и коррекции речевых нарушений; 

- нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

  2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (вариант 4.3). 

   Освоение АООП НОО, созданной на основе ФАООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в соответствии с 

ФГОС  слабовидящих обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими обучающи-

мися  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов ре-

зультатов: личностных и предметных.  

              В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного об-

разования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образо-

вания ― введения учащихся c умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-лич-

ностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально зна-

чимые ценностные установки. 

Личностные результаты отражают: 

 - овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

- развитие любви к своей стране и городу; 

 - развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 - владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия;  

- развитие эстетических чувств;  

- формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к 

предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, спе-

цифичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные ре-

зультаты слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

Предметные результаты освоения НОО АООП (вариант 4.3) могут дифференциро-

ваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в том 

числе разделов: "Чтение. Работа с текстом", "Основы ИКТ-компетентности"); 

программ по всем учебным предметам (за исключением "Родного языка", "Чтения на 

родном языке") - "Русский язык", "Чтение (Литературное чтение)", "Математика", "Окру-

жающий мир", "Рисование", "Музыка", "Ручной труд", "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)"; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Социально-быто-

вая и пространственная ориентировка", "Социально-коммуникативное развитие". 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы 

с текстом: 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: 

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных навыков; 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную разными способами (словесным, иллюстра-

тивным); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: 

пересказывать текст с простым сюжетом; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 
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умениями: 

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

4. Основы ИКТ-компетентности. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями могут 

сформировать на факультативных занятиях основы ИКТ-компетентности (знакомство со 

средствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с педагогическим ра-

ботником деятельности информационно-коммуникативных средств). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном про-

цессе, по цели, назначению; 

элементарными приемами работы с компьютером. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающи-

еся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся пони-

мать, что язык является основным средством человеческого общения, у них будет форми-

роваться позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться 

умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, развиваться и повы-

шаться возможности нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропро-

странстве (в книге, в тетради). 

Содержательная линия «Система языка» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Фонетика и графика:  

умением различать звуки и буквы; 

умением характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть 

буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения;  

правильным звукопроизношением; 

умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова. 

Орфоэпия: 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; 

умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи в про-

цессе коммуникации; 

умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи. 

 Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Морфология: 
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умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу 

(название предметов; действий и признаков);  

умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора; 

  пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок 

слов; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 

умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; умением пи-

сать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с изученными орфограммами;  

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно гото-

виться к уроку; 

знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает:  

умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

умением делить текст на предложения; 

умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к нему; 

умением самостоятельно озаглавливать текст; 

умением составлять план текста под руководством учителя; 

умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после 

его анализа; 

умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3-4 предложе-

ний;  

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, по-

здравительные открытки, записки и др.). 

Чтение 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении. У обучающихся появится интерес к чтению художествен-

ных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные 

действия. 
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Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа художественных и учеб-

ных текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных ком-

муникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Слабовидящие с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознать значимость работы в группе и освоить правила групповой 

работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность приобрести навыки чтения.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные со-

бытия и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью 

учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по содержа-

нию произведения и отвечать на них; 

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помо-

щью учителя делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; пересказы-

вать содержание простого текста; участвовать в коллективной работе по оценке поступков 

героев и событий; 

выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (7-8 стихотворений);  

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по соб-

ственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

навыком самостоятельного чтения детских книг. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при-

водить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 

Творческая деятельность: 

умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чте-

нию; 
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умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач;  

умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Математика 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения 

элементарными приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть 

умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в 

микро- и макро- пространстве; сформировать представления о величине, форме, количе-

стве, пространственном положении предметов и овладеть чертежно-измерительными дей-

ствиями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) смогут выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения 

обучающимися математическими знаниями.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Числа и величины: 

умением устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сан-

тиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия: 

навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц сло-

жения и умножения чисел; 

 умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 

и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового выраже-

ния (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 

формулировать свойства арифметических действий и использовать их  для удобства 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

дачи, связанные с повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 
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умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); выполнять изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических 

фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку;  

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. 

Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 

Окружающий мир  

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; закреп-

ляться  умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы. Сла-

бовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) научится понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром 

живой и неживой природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный 

опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на ступени НОО будут закрепляться до-

ступные способы непосредственного восприятия природных явлений, процессов и некото-

рых социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования 

знаний об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт вза-

имодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать значение сохранных 

анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы;  

элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя тифло-

технические приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-

ведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы по-

средством зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировки  для расширения знаний о живой и неживой природе;  

умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явле-

ниям живой и неживой природы;  

умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализа-

торы, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зритель-

ного восприятия, осязания и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя 
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простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической 

коррекции; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

способностью использовать некоторые справочные издания; 

умениями использовать готовые модели (глобус, карту, план) для ознакомления с яв-

лениями или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для необходимости бережного отношения 

к природе; 

умением использовать сформированные представления об окружающем мире для 

обеспечения безопасного передвижения в пространстве и действий с объектами окружаю-

щего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; умением использовать знания об организме человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены. 

 Человек и общество: 

умением узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать некоторые достопримечательности столицы и родного города (края); нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им. 

Музыка 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, будут формироваться эле-

ментарные эстетические представления. Обучающиеся будут закреплять умения их исполь-

зовать в учебной деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоци-

ональное восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слу-

шания музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся получат возможность 

расширения опыта самовыражения посредством музыки.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство, выражая своё отношение к нему, самовыражаться в некоторых 

видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края;  

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах и др. 

 Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений. 

 Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение, и 

др.); 

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных инстру-

ментов, в том числе и современных электронных. 
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Рисование 

В результате изучения учебного предмета «Рисование» у слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формиро-

ваться эстетические чувства, развиваться умения отличать «красивое» от «некрасивого». 

Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мнения  о произведениях ис-

кусства («нравится» – «не нравится»).  

В результате изучения предмета «Рисование» слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементар-

ными практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художе-

ственной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством зри-

тельного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматривание книжных иллюстра-

ций, репродукций и т.д.)  

умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при-

ёмы работы с ними; 

умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некраси-

вого»;  

умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях своего 

региона. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и др.); 

умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

навыками использования различных художественных материалов для воплощения за-

мысла; 

умениями различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; исполь-

зовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе зри-

тельного и осязательного восприятия; правилами изображения предметов различной не-

сложной формы;  

умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в тех-

ническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: 

умением выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним;  

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

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отно-

шение к качествам данного объекта с опорой на правила  и усвоенные способы действия. 

Ручной труд 
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В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут форми-

роваться умения работать с отдельными  видами материалов; навыки самообслуживания. 

Обучающиеся будут овладевать способами обработки материалов в зависимости от их 

свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных видов мате-

риалов; правилами безопасной работы и соблюдением офтальмо-гигиенических требова-

ний, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; развивать компенсаторные возможно-

сти в ходе овладения трудовыми умениями и навыками.  

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о 

трудовых профессиях. Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать 

приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;  

знаниями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родите-

лей); 

умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его выполнения;  

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении 

отдельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным кон-

тролем с учетом функциональных возможностей органа зрения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам 

домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей 

среде. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практи-

ческом применении в жизни; 

навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); умениями подбирать материалы для изготовления изделий 

в соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; знани-

ями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований;  

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов;  

навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, уголь-

ник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать простей-

шие плоскостные и объёмные изделия. 

 Конструирование и моделирование: 

умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение деталей, 

виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Физическая культура 1 

В результате  освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» у сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) будет укрепляться здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и со-

циального развития, способности к обучению. Особая роль этого учебного предмета при-

надлежит профилактике вторичных отклонений физического развития, формированию у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) первоначальных умений саморегуляции, развитию потребности в занятиях физи-

ческой культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий физической куль-

турой для укрепления здоровья, физического развития,  приобретут представления о разно-

образии физических упражнений.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и 

др.). У них будут развиваться основные физические качества (сила, быстрота, выносли-

вость, координация, гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в двигатель-

ной активности, в  выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможностями 

здоровья, навыки пространственной ориентировки, научатся выполнять физические упраж-

нения определенной направленности, использовать компенсаторные возможности в про-

цессе двигательной деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, орга-

низации своих движений с партнерами по игре, у них повысится мобильность. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

 Знания о физической культуре: 

знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях тела, физиче-

ских упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр для укреп-

ления здоровья; 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, умениями 

их выполнять;  

знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плава-

ния для жизнедеятельности человека; 

знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в выполнении фи-

зических упражнений, умением его придерживаться. 

Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференцировать, со-

блюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

 Физическое совершенствование: 

умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, на 

развитие функциональных возможностей зрения, мелкой моторики руки, на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы; 

                                                           
1 Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопока-

заний и рекомендаций врача-офтальмолога  
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умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, простран-

ственную ориентировку;  

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной направ-

ленности; 

умением понимать «схему тела»; дифференцировать части тела, осваивать их двига-

тельные возможности. 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика 2 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, красивых, пластич-

ных движениях. У обучающихся будет развиваться двигательная активность, координация 

движений, появится возможность преодоления трудностей развития движений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть специальными ритмическими упражнениями 

и умением их выполнять. У них будет развиваться чувство ритма, связь движений с музы-

кой, способность к дифференциации движений по степени мышечных усилий, музыкально-

ритмическая память; будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится 

здоровье, повысится работоспособность. 

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будет доступно двигательное  самовыражение в соответствии с характером музыкального 

сопровождения движений в танцах и играх, речевое самовыражение в соответствии с рит-

мом песни, стихотворений, речевых игр. У обучающихся будет развиваться позитивное са-

моощущение, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением 

собственного эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, положитель-

ной самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет развиваться выразительность движений и самовыражение. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация движения, согла-

сованность движения с музыкой, дифференцированность движений по степени мышечных 

усилий, управление темпом движений и способность подчинять свои движения музыке, со-

гласовывать свои действия с действиями других, выполнять координированные и тонко ко-

ординированные движения, согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится двига-

тельная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, коммуникации.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

 Ритмика (теоретические сведения): 

знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных движе-

ния, об элементах движения;  

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической 

деятельности; 

умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, пока-

зывать на себе; описывать их двигательные возможности; 

                                                           
2 Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и реко-

мендаций врача-офтальмолога  
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знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, 

развития ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том числе для 

нарушенного зрения). 

Специальные ритмические упражнения: 

умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

  умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

умением согласовывать  темп движения с проговариванием; 

умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным темпом. 

Упражнения на связь движений с музыкой: 

способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в со-

ответствии с видом упражнений; 

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями; 

умением передавать движением звучание музыки; 

разными видами ходьбы и бега; 

умением произвольно менять направления движения. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в со-

ответствии с видом упражнения; 

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без пред-

мета, с предметом; 

умением правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражне-

ния; 

умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета, выполнять упражнения с предметами;  

развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения; 

развитие представлений о собственных возможностях. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

умением осознанно относиться к выполняемым движениям; 

умением называть точным словом части тела; 

умением регулировать движения  по степени мышечных усилий; 

умением принимать положение полуприседа; 

двигательными навыками, элементами танца; 

умением принимать правильную осанку и поддерживать её; 

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров.  

Элементы танцев: 

способностью сознательно относится к своим движениям; 

точностью движений; 

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом; 

двигательными навыками как элементами танцев; 

согласованными с партнёрами танцевальными движениями. 

Танцы: 

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнё-

рами; 

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в 

знакомом пространстве; 

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 
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умением дифференцировать танцы и танцевальные движения; 

навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

Музыкально-ритмические игры и занятия: 

простыми имитационными и игровыми движениями; 

способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с 

их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

опытом участия в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца; 

умением регулировать  силу, высоту голоса в музыкально-речевых играх; 

навыками самовыражения в музыкальных играх. 

Адаптивная физическая культура (АФК) 3 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осваивая содержание курса «Адаптивная физическая культура», получат 

возможность преодолеть отклонения в физическом развитии и двигательной сфере. Обуча-

ющиеся научатся понимать значимость физических упражнений для своего здоровья и 

дальнейшего развития. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в движениях и уме-

ние выполнять доступные упражнения. Занятия АФК будут способствовать укреплению и 

охране здоровья, в том числе охране нарушенного зрения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность освоить разнообразные виды движений, упражнений 

профилактического и оздоровительного характера, игр. У них повысится функциональная 

деятельность систем организма, разовьётся мышечное и двигательное чувство, будут раз-

виваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособ-

ность. У обучающихся будет повышаться положительная самооценка. 

Слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет доступно освоение общих упражнений: простых строевых, общераз-

вивающих упражнений; общеразвивающих упражнений с предметами; упражнений, фор-

мирующих основные движения; повторение ранее освоенных упражнений; подвижных игр; 

упражнений на дыхание; упражнений для глаз; лечебно - коррегирующих упражнений: 

упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины, для формирования мышц 

стопы; упражнений на ориентировку и координацию; упражнений для развития подвижно-

сти отдельных суставов; упражнений, повышающих силу отдельных мышечных групп; 

упражнений, направленных на развитие анализаторов (в том числе и зрительного).  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выполняя упражнения, научатся владеть своим телом, совершенствовать ос-

новные физические качества, координировать движения, согласовывать свои движения, их 

темп с командой, дифференцировать движения по степени мышечных усилий. У них будет 

формироваться правильная осанка, походка, развиваться компенсаторные возможности 

средствами физической культуры. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приобретут опыт саморегуляции движений в процессе выполнения  упраж-

нений разного вида. У них повысятся двигательная активность, разовьются навыки про-

странственной ориентировки, компенсаторные возможности. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений  и навыков: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

способностью понимать роль АФК для сохранения собственного здоровья; 

умением дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 

                                                           
3 Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекоменда-

ций врача-офтальмолога 
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знанием простых подвижных игр, и правил их проведения; 

знанием о важности правильного дыхания, учета противопоказаний при выполнении 

упражнений в рамках адаптивной физкультуры; 

знанием части тела и их  двигательными возможностями.  

 Общие упражнения: 

умением дифференцировать упражнения по видам, назначению; 

умением организовывать и выполнять упражнения на основе и под контролем зри-

тельно-двигательной координации; 

видами построений и перестроений: в шеренгу, колонну, круг; равнением в шеренгу; 

расчету в шеренге и в колонне на первый-второй; поворотам на месте; размыканием и смы-

канием; видами ходьбы (противоходом и по диагонали) и  выполнением различных команд; 

общеразвивающими упражнениями адаптивной физкультуры: наклонами, поворо-

тами головы, туловища; основными положениями и движениями рук; совместными движе-

ниями головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седами, полуприседами; прыжками, (с уче-

том противопоказаний); движениями ног; медленным бегом; выполнением упражнений в 

положении стоя, сидя, стоя на коленях; 

упражнениями с предметами (с мячом, с гимнастической палкой, с флажками, со ска-

калкой); 

упражнениями, формирующими основные движения: виды  ходьбы, бега, подскоков, 

бросков мяча, лазанье, прыжки; 

упражнениями на дыхание: основными, под счет, на изменение пространственно-вре-

менной характеристики движения, на восстановление дыхания; 

простыми имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом, организо-

вывать свои движения, проявлять двигательную активность; элементам танцев: передвиже-

нием приставным шагом, ритмичными (под музыку) хлопками, приседаниями, подскоками; 

ритмичными передвижениями (ходьбой, бегом, прыжками в 1-ой позиции, простейшими 

соединениями упражнений, выполняемых под музыку); 

умением осваивать новые виды ходьбы и бега; 

умением принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное 

положение для выполнения упражнения; 

умением осваивать содержание, амплитуду, смену движений в соответствии с видом 

упражнений, выполнять и регулировать движения тела и его частей в соответствии с осво-

енным видом упражнения; 

умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом и темпом; 

способностью стремиться к точности и выразительности выполняемого упражнения; 

способностью обогащать представления о собственных двигательных возможностях; 

умением выполнять упражнения для глаз (проводятся с учетом рекомендаций врача-

офтальмолога); 

способностью действенно и результативно реагировать на команды. 

Лечебно-корригирующие упражнения: 

знаниями о различных видах лечебно - корригирующих упражнений; 

умением выполнять упражнения на основе зрительно-двигательной координации; 

умением выполнять движения; 

дыхательными упражнениями (учащиеся 1- ой группы): вдоху и выдоху через нос; 

дыханию под счет; на восстановление дыхания; 

правильным дыханием при выполнении общеразвивающих упражнений; 

упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; упражнениями, повышаю-

щими силу отдельных мышечных групп, отдельных суставов: наклоны, махи, круговые вра-

щения с большой амплитудой; 

продолжительной дозированной ходьбой в разном темпе с правильным дыханием, 

либо работой на велотренажере; 
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упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (учащиеся 2-ой группы): стати-

ческие (у вертикальной плоскости, стоя лицом к гимнастической стенке, сидя на гимнасти-

ческой скамейке, упражнения с удержанием груза на голове) и динамические (разные виды 

ходьбы, приседания, упражнения с предметом); 

упражнениями на координацию и ориентировку: перемещение на сигнал, индивиду-

альная игра с большим мячом, поочередные движения рук в основных и заданных направ-

лениях, воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по памяти, в 

определенном направлении после выполнения упражнений), передвижение по бревну, ле-

жащему на полу, парные игры с мячом; 

упражнениями для совершенствования зрительных функций (учащиеся 3-ей группы): 

движение по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную, вертикальную звучащую  

мишень, прокатывание мяча друг другу, и др. (с учетом рекомендациий врача-офтальмо-

лога); 

умением принимать правильную осанку. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

упражнениями на координацию движений, выносливость и ловкость; 

умением организовывать и выполнять упражнения под зрительно-двигательным кон-

тролем; 

ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий;  

свободным перемещением в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, действиями с мячом в паре; поочередными движениями рук в ос-

новных и заданных направлениях, поиском по словесным ориентирам, ходьбой (по памяти, 

в определенном направлении после выполнения упражнений), передвижением по бревну, 

лежащему на полу; 

движениями глаз; 

движением по звуковому сигналу, по световому (цветовому) сигналу, умениями вы-

полнять упражнения с мячом (бросок, прокатывание, метание слежение); 

имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом;  

способностью преодолевать скованность движений в выполнении упражнений на сво-

бодное, естественное передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах: 

знаниями о назначении различных видов простых тренажеров; 

умением занимать исходное положение на тренажере для выполнения упражнения; 

умением выполнять упражнения на простых тренажерах; 

способностью проявлять волевые качества. 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации элементарные умения и навыки со-

циально-бытовой и пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности 

и независимости от помощи окружающих людей.  

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет 

формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы перво-

начальные, но адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, 

обогатить знаниями и умения, которые позволят обучающимся расширить круг общения и 

перечень доступных видов предметно-практической деятельности. У обучающихся будут 

формировать конкретные представления об окружающих их предметах и действиях с ними. 

Они получат возможность для развития умений и навыков по социально-бытовой и про-

странственной ориентировке.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков.  
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Личная гигиена: 

умением выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, 

лицом, волосами, зубами; 

навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и изнаноч-

ную стороны одежды;  

умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; 

навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

Жилище и ориентировка в нем: 

умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений; 

умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помеще-

ниям; 

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; использования необ-

ходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения; 

умениями ухаживать за комнатными растениями; 

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и простран-

ственной ориентировке; 

умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по внеш-

нему виду, вкусу, запаху; 

умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки; 

знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и при-

способлениями при приготовлении пищи; 

умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку, выполнять сервировку стола; 

умением соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; 

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, 

проездных билетах и документах; 

правилами поведения в общественном транспорте; 

умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 

правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; при общении 

со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрос-

лыми; 

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами по-

ведения в парке и др.; 

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: 

навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; умением 

находить указатели видов магазинов; 
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умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; уме-

нием совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться денежными купюрами; 

правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета покупателя. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

умением свободно ориентироваться «на себе»; 

умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на парте, на доске; 

Обучение ориентировке в макропространстве: 

умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке.  

              Сенсорное развитие 

            В результате изучения курса «Сенсорное развитие» слабовидящие обучающиеся  

овладеют осязательными навыками, различными способами осязательного обследования. 

У них будет формироваться культура осязательного обследования, развиваться кожная чув-

ствительность. Они овладеют тактильно - осязательными приемами обследования предме-

тов окружающего мира. У них будет развиваться мышечно-суставное чувство и мелкая мо-

торика при выполнении предметно-практических действий на общеобразовательных уро-

ках, а также во внеклассной деятельности. 

              У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления кон-

тактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, форми-

роваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные  средства 

общения, расширяться и обогащаться социальный опыт. 

              Слабовидящие обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения 

в жизни человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания. 

              Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

            - способами осязательного обследования; повышение кожной чувствительности, 

развитие моторики кистей рук; 

            -умением использовать осязание и мелкую моторику в повседневной жизнедеятель-

ности, в учебной деятельности; 

           - умением понимать основные нормы и правила общения; 

            - умением понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

            - осознанием роли слуха, речи, движений, зрения в общении; 

           - умением локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем про-

странстве, соотносить звук и предмет (объект), который его произвел; 

            - умением выполнять упражнения для снятия зрительного утомления, повышения 

тонуса глаз; 

            - опытом соблюдения гигиены глаз и гигиенических требований к оптическим сред-

ствам коррекции; 

            - опытом использования тифлотехнических средства получения точной зрительной 

информации; 

            - умением использовать обоняние для опознания предметов и объектов, востребо-

ванных в жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать запахи в окружаю-

щем пространстве; 

            - умением узнавать и назвать форму, размер и цвет объектов и предметов окружаю-

щего мира; 

            - умением понимать предметно-пространственные отношения между предметами и  

объектами; 

            - устанавливать простые причинно-следственные связи. 

           Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия 

           Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта, 

формирования точных, полных, дифференцированных зрительных образов; обогащения и 
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расширения зрительных представлений как образов памяти об окружающей действитель-

ности. 

           Слабовидящий обучающийся научится: 

           Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

           - осознавать роль своего зрения в повседневной жизни; 

           - понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использо-

вать их для своего зрения; 

           - выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса 

глаз; 

           - соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам кор-

рекции; 

           - понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работо-

способности; 

           - использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной инфор-

мации. 

           Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

           - оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение  

предмета в пространстве; 

           - использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно про-

странственной среде; 

           - понимать возможности своего зрения в получении информации в 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; 

           - описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 

           - определять величины предметов; 

 

«Индивидуальные логопедические занятия»  
     Предметные результаты — это освоенные обучающимися знания и умения по курсу 

«Индивидуальные логопедические занятия» и готовность их применять на практике.  

     Основным ожидаемым результатом освоения слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) коррекционного курса «Ин-

дивидуальные логопедические занятия» является формирование способности использова-

ния речи с целью социальной коммуникации, способствующей развитию максимальной са-

мостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в ре-

шении повседневных жизненных задач, расширении личного опыта и удовлетворении ин-

дивидуальных потребностей.  

     Необходима индивидуальная оценка соотношения между ожидаемым и полученным 

результатом, что принципиально для построения и корректировки плана дальнейшей ра-

боты. 

      Предметные результаты освоения коррекционного курса сопоставимы с предмет-

ными результатами освоения учебной программы по курсу «Русский язык».  

      В результате изучения коррекционного курса слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что язык  

является основным средством человеческого общения, у них будет формироваться пози-

тивное отношение к русскому языку. Русский язык станет для учеников основой всего про-

цесса обучения, средством их развития.  

     На логопедических занятиях у слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения пространствен-

ной ориентировки, навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради), мелкой 
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моторики, развиваться глазодвигательные, тактильно-проприоцептивные и статико-дина-

мические ощущения. 

     Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков:  

Предметные результаты по коррекционному курсу 

«Индивидуальные логопедические занятия» 
Класс  Сформированность следующих умений (базовый уровень): 

1 год обучения -умение выполнять артикуляционные упражнения статического и динамического ха-

рактера, мимические упражнения;  

-умение выполнять общие релаксационные упражнения, дыхательные и голосовые 

упражнения;  

-умение чётко (приближённо) произносить поставленные звуки (изолированно, в сло-

гах, словах, предложении); 

 -умение отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы 

 -умение различать звуки окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжа-

ние и др.); 

 -умение различать звуки и простые звукосочетания в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми; 

 -умение практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол 

— стул, палка — лапка); 

 -умение делить простое предложение (из двух-трех слов) на слова.  

Делить простые по структуре слова на слоги.  

Выделять из слов некоторые гласные; 

 -умение выполнять простые поручения по словесному заданию;  

-умение понимать простые грамматические категории: единственного и множествен-

ного числа существительных;  

-умение образовывать существительные единственного и множественного числа, гла-

голы единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени;  

-умение общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нерас-

пространенные предложения; 

 -возможность обводить, писать основные элементы рукописных букв на доске и в тет-

радях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал;  

-способность различения изучаемых звуков в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков);  

-умение различения звуков в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется); 

 -умение образовывать из усвоенных звуков и букв слоги и слова (ау, уа, ам, ум и др.), 

читать их с протяжным произношением; 

 -умение образовывать и читать открытые и закрытые двух звуковые слоги, сравнивать 

их, составлять из них и читать слова;  

-усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных.  

-умение читать сознательно, плавно, выразительно, целыми словами текст; читать 10- 

12 слов в минуту 

2 год обучения -умение выполнять артикуляционные упражнения; 

 -умение правильно употреблять в речи поставленные и автоматизированные на инди-

видуальных логопедических занятиях звуки; 

 -умение различать гласные и согласные звуки, согласные звонкие и глухие; 

 -умение отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически раз-

личать слова, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол - стул);  

-умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, различать их в начале и 

в конце слова;  

-умение делить простые по структуре слова на слоги, выделять из слов гласные; -уме-

ние делить простое предложение (из двух – трех слов) на слова;  

-умение правильно согласовывать имена существительные с глаголами и именами при-

лагательными;  

-умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-);  

-умение использовать в речи предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространствен-

ное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных;  
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-умение составлять предложения из данных слов на значимые темы, завершать начатое 

предложение;  

-умение составлять рассказ по картинке и вопросам;  

-умение пересказывать текст по вопросам и иллюстрации. 

 -умение образовывать и читать слоги, составлять и читать слова из этих слогов; -уме-

ние списывать по слогам с рукописного и печатного текста слова;  

-умение писать предложения с заглавной буквы, в конце ставить точку;  

-умение писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произноше-

нием, простые по структуре предложения после предварительного анализа;  

-умение писать под диктовку текст (15—20 слов), включающий изученные орфо-

граммы. 

 -умение читать сознательно, плавно, выразительно, целыми словами текст; читать 15-

20 слов в минуту 

3 год обучения -умение выполнять артикуляционные упражнения статического и динамического ха-

рактера, мимические упражнения;  

-умение выполнять общие релаксационные упражнения, дыхательные и голосовые 

упражнения;  

-умение правильно употреблять в речи поставленные и автоматизированные на инди-

видуальных логопедических занятиях звуки;  

-умение различать гласные и согласные звуки, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные;  

-умение определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

 -умение выделять названия предметов, действий, признаков;  

-умение образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания, различным материалам; 

 -навык подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, суще-

ствительных;  

-навык использования в самостоятельной речи простых предлогов;  

-умение составлять предложения, выделять предложения из речи и текста; 

 -умение восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

-умение анализировать слова по звуковому составу;  

-умение осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы с ним 

под руководством учителя; читать 20-25 слов в минуту; 

 -умение читать по слогам трудные по смыслу и по слоговой структуре слова;  

-способность отвечать на вопросы по прочитанному, рассказывать о своём отношении 

к поступкам героя, событию;  

-умение пересказывать содержание прочитанного текста; 

 -умение списывать текст целыми словами;  

-умение писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфо-

граммы. 

4 год обучения  -навык выполнения артикуляционных упражнений;  

-умение нормативного или компенсированного произношения слов различного звуко-

слогового состава; 

-умение различать гласные-согласные звуки и буквы, мягкие и твёрдые согласные 

звуки, обозначать мягкость согласных на письме гласными II ряда и Ь, различать звон-

кие и глухие согласные, ударные и безударные гласные;  

-умение произносить и дифференцировать оппозиционные звуки; 

 -умение производить слоговой и фонетический разбор слов по программе; 

 -умение анализировать предложения: выделять слова по вопросам, восстанавливать 

порядок слов в деформированном предложении; 

 -умение активизировать усвоенные слова через речевую практику, употреблять в речи 

противоположные по смыслу; 

 -умение выбирать из ряда предложенных слов для решения коммуникативной задачи; 

 -умение образовывать формы слова и однокоренные по образцу; 

 -умение выделять корень родственных слов;  

-умение распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 -умение правильно использовать грамматические формы слов;  

-умение грамматически правильно оформлять устное высказывание, используя об-

разцы речи. 
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 -умение выполнять работу с текстом под руководством педагога (выделение темы, 

главной мысли; озаглавливание; деление на части, составление плана); -умение пере-

сказывать прочитанное, по вопросам, выражать свое отношение к поступкам героев;  

-умение читать сознательно, плавно, выразительно, целыми словами текст; читать 25-

30 слов в минуту; 

 -умение отвечать на вопросы по прочитанному, рассказывать о своём отношении к по-

ступкам героя, событию;  

-умение списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетани-

ями.  

Писать под диктовку текст (25 – 30 слов), включающий изученные орфограммы; -уме-

ние каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и знаками препинания; 

 -умение пользоваться школьными словарями, памятками, алгоритмами, таблицами;  

-умение участвовать в диалогах, беседах; активно высказываться во время беседы, от-

вечать на вопросы, рассказывать о событиях, наблюдаемых явлениях, описывать пред-

меты, явления природы и т.д.; 

 -умение пользоваться в речи речевыми стереотипами в знакомых ситуациях общения; 

-умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс);  

-умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятель-

ности и быту. 

5 год обучения -навык выполнения артикуляционных упражнений; 

 -умение нормативного или компенсированного произношения слов различного звуко-

слогового состава;  

-умение различать гласные-согласные звуки и буквы, мягкие и твёрдые согласные 

звуки, обозначать мягкость согласных на письме гласными II ряда и Ь, различать звон-

кие и глухие согласные, ударные и безударные гласные;  

-умение произносить и дифференцировать оппозиционные звуки;  

-умение производить слоговой и фонетический разбор слов по программе; 

 -умение анализировать предложения: выделять слова по вопросам, восстанавливать 

порядок слов в деформированном предложении;  

-умение активизировать усвоенные слова через речевую практику, употреблять в речи 

противоположные по смыслу;  

-умение выбирать из ряда предложенных слов для решения коммуникативной задачи; 

 -умение образовывать формы слова и однокоренные по образцу; 

-умение выделять корень родственных слов; 

 -умение распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

-умение правильно использовать грамматические формы слов;  

-умение грамматически правильно оформлять устное высказывание, используя об-

разцы речи.  

-умение выполнять работу с текстом под руководством педагога (выделение темы, 

главной мысли; озаглавливание; деление на части, составление плана); -умение пере-

сказывать прочитанное, по вопросам, выражать свое отношение к поступкам героев;  

-умение читать сознательно, плавно, выразительно, целыми словами текст; читать 25-

30 слов в минуту;  

-умение отвечать на вопросы по прочитанному, рассказывать о своём отношении к по-

ступкам героя, событию; 

 -умение списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетани-

ями. 

 Писать под диктовку текст (30 и более слов), включающий изученные орфограммы; 

 -умение каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст с изучен-

ными орфограммами и знаками препинания;  

-умение пользоваться школьными словарями, памятками, алгоритмами, таблицами;  

-умение участвовать в диалогах, беседах; активно высказываться во время беседы, от-

вечать на вопросы, рассказывать о событиях, наблюдаемых явлениях, описывать пред-

меты, явления природы и т.д.; 

 -умение пользоваться в речи речевыми стереотипами в знакомых ситуациях общения; 

 -умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – уче-

ник, ученик – класс, учитель-класс) 
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2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабови-

дящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП в иных формах.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вари-

ант 1)представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам 

освоения АООП и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечѐнность в оценочную  деятельность, как педагогов, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения АОП и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 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 психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений 

слабовидящих обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить сле-

дующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 
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- осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

В целом система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП ори-

ентирует образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание обучающихся; на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных действий; обеспечи-

вает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области) и лич-

ностных результатов. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП. 

 В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определенные в тре-

бованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Объектами оценивания выступают результаты промежуточной аттестации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении пла-

нируемых результатов освоения АООП.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 1) являются:  

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения плани-

руемых результатов, инструментария и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, преду-

сматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в под-

держке освоения АООП, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во вза-

имодействии со сверстниками и взрослыми; 

 4) критерии эффективности освоения АООП устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для  данного обуча-

ющегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при пра-

вильной организации обучения. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений слабови-

дящих обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки каче-

ства образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

 Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП НОО   предполагает комплексный подход к оценке двух групп результатов образо-

вания: личностных и предметных. 

2.1.3.1.  Оценка личностных достижений овладения обучающимися АООП 

НОО  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
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обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторин-

говых процедур, содержание которых разрабатывает школа с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

 Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, 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 резуль-

татов используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагно-

стики. Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение родителей (закон-

ных  представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обу-

чающихся готовности и способности к проявлению личностных результатов в повседнев-

ной жизни в различных социальных (школьной, семейной) средах. 

 Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих 

обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Система балльной оценки результатов:  

Результаты анализа фиксируются в виде условных единиц:  

0 баллов – качество не сформировано или нет динамики (не выполняет, помощь не 

принимает)  

1 балл – качество сформировано на низком уровне или минимальная динамика (вы-

полняет с тактильной помощью педагога или после частичного выполнения педагогом) 

 2 балла – качество сформировано на среднем уровне или удовлетворительная дина-

мика (выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу)  

3 балла – качество сформировано или значительная динамика (выполняет самостоя-

тельно по вербальному заданию) 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образо-

вания, введения обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Лич-

ностные результаты освоения адаптированной образовательной программы включают ин-

дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

 

Перечень личностных результатов, параметров, индикаторов 1-4 кл.: 
Критерий  Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как граж-

данина России; формиро-

вание чувства гордости за 

свою Родину;  

Сформированность основ 

гражданской идентично-

сти 

Бережное отношение к имуществу школы  

Знание педагогического коллектива 

Знание ФИО членов семьи 

Знание названия своей страны 

Знание символики государства 

Знание президента 

Знание названия своего города 

Знание домашнего адреса 

Знание знаменательных для Отечества дат 

Знание названия ОО. 

Бережное отношение к имуществу школы 

Знание педагогического коллектива 

Знание ФИО членов семьи 

Положительно относится к членам своей семьи  
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Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории 

и культуре других наро-

дов;  

Сформированность ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Положительно относится к одноклассникам, учи-

телям других национальностей 

Умеет слушать и слышать иное мнение  

Уважительно относится к религиям других наро-

дов 

Развитие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможностях 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении  

Сформированность пред-

ставлений о собственных 

возможностях 

Умеет оценивать свои поступки и нести ответ-

ственность за себя  

Умеет адекватно оценивать свои возможности и 

силы 

Умеет обратиться к взрослому за помощью 

Умеет описывать сложившуюся проблему с помо-

щью невербальной коммуникации 

Умеет обратиться к взрослому за помощью и сфор-

мулировать просьбу 

Умеет понимать, что можно и чего нельзя в еде, 

физической нагрузке 

Принимает требования семьи 

Принимает требования педагогов 

Владеет элементарными навыками самообслужи-

вания, с помощью педагога, воспитателя 

Владеет элементарными навыками самообслужи-

вания самостоятельно 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяю-

щемся и развивающемся 

мире  

 

Сформированность навы-

ков адаптации 

Умеет принимать правила поведения в классе, 

группе, в школе  

Умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в классе, группе 

Умеет контролировать свое поведение в любых 

проблемных ситуациях 

Умеет выстраивать отношения в коллективе 

Проявляет активность в решении проблемных си-

туациях 

Овладение социально-

бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повсе-

дневной жизни;  

 

Развитие социально – бы-

товых навыков, элемен-

тарных знаний здорового 

и безопасного поведения 

Имеет элементарные знания ПДД, ПБ: знание све-

тофора, пешеходного перехода  

Проявляет уважение к взрослым 

Имеет знания правил личной гигиены 

Знает и использует правила поведения в обще-

ственном транспорте и общественных местах 

Выполняет правила личной гигиены самостоя-

тельно 

Проявляет активность при выполнении повседнев-

ных дел 

Умеет пользоваться инвентарем для уборки 

Имеет представления о назначении окружающих в 

быту вещей и умеет ими пользоваться 

Владение навыками ком-

муникации и принятыми 

ритуалами нормами со-

циального взаимодей-

ствия  

Сформированность зна-

ний правил коммуника-

ции и умения использо-

вать их в житейских ситу-

ациях 

Умеет слушать взрослого и сверстника  

Знает и умеет применять элементарные правила 

поведения в разных ситуациях 

Владеет элементарными культурными формами 

выражения своих чувств 

Может при необходимости помочь сверстнику 

Умеет точно описать свою проблему 

Умеет обратиться за помощью к взрослому 

Умеет инициировать коммуникацию со сверстни-

ками 

Умеет поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

Умеет работать в коллективе 

Владеет элементарными навыками обращения с 

телефоном 

Умеет замечать новое  

Может точно и ясно объяснить свои впечатления 
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Способность к осмысле-

нию социального окру-

жения, своего места в 

нем, принятие соответ-

ствующих возрасту цен-

ностей и социальных ро-

лей  

Сформированность пред-

ставлений о правилах по-

ведения в разных соци-

альных ситуациях и с 

людьми разного социаль-

ного статуса, со взрос-

лыми разного возраста и 

детьми 

Знает и применяет правила поведения в разных со-

циальных ситуациях с людьми разного возраста и 

статуса 

Знает принятые социальные ритуалы 

Использует принятые социальные ритуалы 

Умеет вступать в контакт и общаться в соответ-

ствии с возрастом 

Умеет корректно привлечь к себе внимание 

Умеет отстраниться от нежелательного контакта 

Умеет выразить свои чувства (отказ, благодар-

ность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

т.д.) 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучаю-

щегося, формирование и 

развитие социально зна-

чимых мотивов учебной 

деятельности  

Сформированность моти-

вации учебной деятель-

ности 

Проявляет интерес к учебной деятельности  

Осознаёт себя в роли ученика 

Знает и применяет навыки приветствия, прощания 

Владеет навыками обращения к другим людям 

Знает одноклассников) 

Знает школьные кабинеты (спортивный и актовый 

зал 

Выполняет общественную нагрузку в классе, в 

группе 

Аккуратно относится к школьной форме  

Способен адекватно принять оценку взрослого 

Бережно, аккуратно относится к школьным при-

надлежностям 

Развитие навыков со-

трудничества с взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных ситу-

ациях  

Сформированность по-

требности и навыков со-

трудничества при реше-

нии различных социаль-

ных ситуаций 

Умеет сотрудничать с взрослыми в разных соци-

альных ситуациях (обращение, вежливые слова)  

Умеет участвовать в коллективной, групповой ра-

боте сверстников под руководством педагогов, 

воспитателей 

Умеет в ситуации конфликта обратиться за помо-

щью к взрослым 

Умеет общаться в соответствии с возрастом 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств  

Сформированность  нрав-

ственных качеств 

Проявляет активность в общешкольных меропри-

ятиях школы – интерната  

Способен замечать красоту в природе, в человеке 

Способен высказать свои впечатления от произве-

дений искусств 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей  

Сформированность нрав-

ственных качеств 

Проявляет неравнодушие к жизненным пробле-

мам других людей  

Соблюдает дисциплину 

Выполняет данное обещание 

Умеет оценивать свои поступки и поступки других 

детей 

Оказывает необходимую помощь 

Проявляет отзывчивость 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на резуль-

тат, бережному отноше-

нию к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Умеет контролировать нежелательное поведение 

самостоятельно  

Может оценить правильность собственного пове-

дения и поведения окружающих с позиции здоро-

вого образа жизни 

Проявляет уважение к труду и творчеству других 

Участвует в спортивно – оздоровительных меро-

приятиях школы  

Занимается творческим трудом (внеурочная дея-

тельность) 

Проявляет бережное отношение к результатам 

своего труда 

Проявляет бережное отношение к результатам чу-

жого труда 

Владеет социально – бытовыми навыками  
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Формирование готовно-

сти к самостоятельной 

жизни  

Сформированность лич-

ности обучающегося 

Способен соблюдать режим дня, самостоятельно 

следовать расписанию дня 

Способен обратиться за помощью 

Владеет средствами коммуникации  

Знает элементарные гражданские обязанности 

Применяет знания гражданских обязанностей 

Использует институты социальной жизни (транс-

порт, магазин, аптека и т.д.) 
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Карта индивидуальных достижений обучающегося 1-4 кл. 

 

Личностные результаты освоения АООП обучающегося 
Критерий  Параметры оценки Индикаторы      

Осознание себя как гражда-

нина России; формирование 

чувства гордости за свою Ро-

дину;  

Сформированность основ граж-

данской идентичности 

Бережное отношение к имуществу школы  1(доп)  

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Знает названия образовательной организации, в которой обучается       

Умеет ориентироваться в школе      

Бережно относится к имуществу школы      

Знает классного руководителя, учителей-предметников непосред-

ственно взаимодействующего с ребенком 

     

Знает членов педагогического коллектива      

Знает членов своей семьи      

Знает ФИО членов семьи      

Знает название своего города      

Знает домашний адрес      

Знает название своей страны      

Знает символику государства: флаг, герб, гимн      

Знает президента (умеет показать)      

Знает ФИО президента      

Знает знаменательные даты Отечества: Новый год, 8 марта, 23 февраля, 

9мая 

     

Средний балл      

Формирование уважитель-

ного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре дру-

гих народов;  

Сформированность уважитель-

ного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других наро-

дов; 

Положительно относится к членам своей семьи       

Положительно относится к одноклассникам, учителям других нацио-

нальностей 

     

Умеет слушать и слышать иное мнение       

Уважительно относится к религиям других народов      

Средний балл      

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных воз-

можностях о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении  

Сформированность представле-

ний о собственных возможностях 

Умеет оценивать свои поступки и нести ответственность за себя       

Умеет адекватно оценивать свои возможности и силы      

Умеет обратиться к взрослому за помощью      

Умеет описывать сложившуюся проблему с помощью невербальной 

коммуникации 

     

Умеет обратиться к взрослому за помощью и сформулировать просьбу      

  Умеет понимать, что можно и чего нельзя в еде, физической нагрузке      

Принимает требования семьи      

Принимает требования педагогов      

Владеет элементарными навыками самообслуживания, с помощью пе-

дагога, воспитателя 

     

Владеет элементарными навыками самообслуживания самостоятельно      

Средний балл      

Умеет принимать правила поведения в классе, группе, в школе       
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Овладение начальными навы-

ками адаптации в динамично 

изменяющемся и развиваю-

щемся мире  

 

Сформированность навыков адап-

тации 

Умеет выстраивать добропорядочные отношения в классе, группе      

Умеет контролировать свое поведение в любых проблемных ситуациях      

Умеет выстраивать отношения в коллективе      

Проявляет активность в решении проблемных ситуациях      

     

Средний балл       

Овладение социально-быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни;  

 

Развитие социально – бытовых 

навыков, элементарных знаний 

здорового и безопасного поведе-

ния 

Имеет элементарные знания ПДД, ПБ: знание светофора, пешеходного 

перехода  

     

Проявляет уважение к взрослым      

Имеет знания правил личной гигиены      

Знает и использует правила поведения в общественном транспорте и 

общественных местах 

     

Выполняет правила личной гигиены самостоятельно      

Проявляет активность при выполнении повседневных дел      

Умеет пользоваться инвентарем для уборки      

Имеет представления о назначении окружающих в быту вещей и умеет 

ими пользоваться 

     

Средний балл       

Владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуа-

лами нормами социального 

взаимодействия  

Сформированность знаний пра-

вил коммуникации и умения ис-

пользовать их в житейских ситуа-

циях 

Умеет слушать взрослого и сверстника       

Знает и умеет применять элементарные правила поведения в разных 

ситуациях 

     

Владеет элементарными культурными формами выражения своих 

чувств 

     

Может при необходимости помочь сверстнику      

Умеет точно описать свою проблему      

Умеет обратиться за помощью к взрослому      

  Умеет инициировать коммуникацию со сверстниками      

Умеет поддерживать коммуникацию со сверстниками      

Умеет работать в коллективе      

Владеет элементарными навыками обращения с телефоном      

Средний балл       

Способность к осмыслению 

социального окружения, сво-

его места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей  

Сформированность представле-

ний о правилах поведения в раз-

ных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального ста-

туса, со взрослыми разного воз-

раста и детьми 

Умеет замечать новое       

Может точно и ясно объяснить свои впечатления      

Знает и применяет правила поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного возраста и статуса 

     

Знает принятые социальные ритуалы      

Использует принятые социальные ритуалы      

Умеет вступать в контакт и общаться в соответствии с возрастом      

Умеет корректно привлечь к себе внимание      

Умеет отстраниться от нежелательного контакта      

Умеет выразить свои чувства (отказ, благодарность, сочувствие, наме-

рение, просьбу, опасение и т.д.) 

     

Средний балл       

Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Проявляет интерес к учебной деятельности       

Осознаёт себя в роли ученика      
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Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, фор-

мирование и развитие соци-

ально значимых мотивов 

учебной деятельности  

Знает и применяет навыки приветствия, прощания      

Владеет навыками обращения к другим людям      

Знает одноклассников)      

Знает школьные кабинеты (спортивный и актовый зал      

Выполняет общественную нагрузку в классе, в группе      

Аккуратно относится к школьной форме       

Способен адекватно принять оценку взрослого      

Бережно, аккуратно относится к школьным принадлежностям      

Средний балл       

Развитие навыков сотрудни-

чества с взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях  

Сформированность потребности 

и навыков сотрудничества при ре-

шении различных социальных си-

туаций 

Умеет сотрудничать с взрослыми в разных социальных ситуациях (об-

ращение, вежливые слова)  

     

  Умеет участвовать в коллективной, групповой работе сверстников под 

руководством педагогов, воспитателей 

     

Умеет в ситуации конфликта обратиться за помощью к взрослым      

Умеет общаться в соответствии с возрастом      

Средний балл      

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств  

Сформированность  нравствен-

ных качеств 

Проявляет активность в общешкольных мероприятиях школы       

Способен замечать красоту в природе, в человеке      

Способен высказать свои впечатления от произведений искусств      

Средний балл      

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопере-

живания чувствам других лю-

дей  

Сформированность нравственных 

качеств 

Проявляет неравнодушие к жизненным проблемам других людей       

Соблюдает дисциплину      

Выполняет данное обещание      

Умеет оценивать свои поступки и поступки других детей      

Оказывает необходимую помощь      

Проявляет отзывчивость      

Средний балл       

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отно-

шению к материальным и ду-

ховным ценностям 

Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

Умеет контролировать нежелательное поведение самостоятельно       

Может оценить правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиции здорового образа жизни 

     

Проявляет уважение к труду и творчеству других      

Участвует в спортивно – оздоровительных мероприятиях школы       

Занимается творческим трудом (внеурочная деятельность)      

Проявляет бережное отношение к результатам своего труда      

Проявляет бережное отношение к результатам чужого труда      

Средний балл       

Формирование готовности к 

самостоятельной жизни  

Сформированность личности обу-

чающегося 

Владеет социально – бытовыми навыками       

Способен соблюдать режим дня, самостоятельно следовать расписа-

нию дня 

     

Способен обратиться за помощью      

Владеет средствами коммуникации       

Знает элементарные гражданские обязанности      

  Применяет знания гражданских обязанностей      
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Использует институты социальной жизни (транспорт, магазин, аптека 

и т.д.) 

     

Средний балл      
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2.1.3.2. Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, спе-

цифичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные ре-

зультаты слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. Предметные результаты освоения НОО АООП (вариант 4.3)  

могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, двигатель-

ной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО (оценка воз-

можных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области) 

включает: 

-достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному пред-

мету; 

-овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

Оценка достижений обучающихся, базируясь на принципах индивидуального и диф-

ференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, 

связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учеб-

ному предмету выступает способность применять их в практической деятельности. В про-

цессе оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная спо-

собность использовать их в практической деятельности играют определенную роль в ста-

новлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго класса и соче-

тать ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом принципиально важным является оценка не только того, 

насколько обучающейся продвигается в освоении того или иного учебного предмета, но и 

появление у него значимых предпосылок учебной деятельности (способность осуществлять 

действия не только под непосредственным и прямым руководством учителя, но и с опреде-

ленной долей самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог). 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах инди-

видуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначи-

тельные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в ста-

новлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво-

ения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следую-

щие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; са-

мостоятельность применения усвоенных знаний.  
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Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зре-

ния достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правиль-

ность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных оши-

бок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции нали-

чия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; вы-

полнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено 

при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 - по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если обучаю-

щиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. Такой подход не исключает возможности использо-

вания традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных резуль-

татов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную 

и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением обу-

чающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают практи-

ческие достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-познавательной де-

ятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и стиму-

лирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В 

процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, что центральным 

результатом является не только повышение уровня тех или иных показателей, но и те уси-

лия и старания, которые прилагает обучающийся для достижения определенного резуль-

тата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной деятельности, уровень его 

самостоятельности. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержа-

нием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

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

личных социальных средах (школьной, семейной). 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образова-

тельной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается 

оценка достижений слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохране-

нии его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществля-

ется в ходе самообследования и итоговой аттестации обучающихся, а также в рамках атте-

стации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального);  

условий реализации АООП УО (вариант 1);  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательной организации и педагогических работников, и, в частности, от-

слеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

1.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 4.3) 

 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для общеобразователь-

ных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.3 ФАОП НОО для слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью), Федеральной адаптированной образова-

тельной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (далее - вариант 4.3 ФАОП НОО), а также требований к ре-

зультатам освоения Федеральной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), да-

лее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной Приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформу-

лированные в Федеральной программе воспитания.  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. Вариант 4.3 ФАОП 

НОО, адресован слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью. Данный 

вариант отражает содержание образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

на этапе начальной школы и требования к результатам освоения варианта 1 ФАООП УО с 

учетом специфических особых образовательных потребностей, обусловленных слабовиде-

нием. 

https://clck.ru/33NMkR
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Учебный предмет «Русский язык» является одним из важнейших на этапе начальной 

школы для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью. Изучение рус-

ского языка по варианту 4.3 направлено на овладение слабовидящими обучающимися с лёг-

кой умственной отсталостью грамотой, основными речевыми  формами и правилами их 

применения. Практическая и коррекционная направленность учебного предмета «Русский 

язык» обусловливает специфику его преподавания. Все знания обучающихся, получаемые 

ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и (ре)абилитации. Необходимость коррекции познавательной и ре-

чевой сферы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлена 

трудностями овладения ими фонетикой русского (родного) языка, графикой и орфогра-

фией, своеобразием их общего психофизического и речевого развития. 

Учебный предмет «Русский язык» для слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью обладает высоким коррекционно-развивающим потенциалом, обес-

печивающим удовлетворение специфических особых образовательных потребностей обу-

чающихся данной группы. Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Русский язык» реализуется посредством решения комплекса коррекционно-образователь-

ных задач, приоритетных для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью.  

ФАОП НОО (вариант 4.3) и вариант 1 ФАООП УО определяют цель и задачи учеб-

ного предмета «Русский язык». 

Цель обучения: развитие у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) устной и письменной речи, формирование первоначальных навыков 

чтения и письма, практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, 

навыков грамотного и безошибочного письма, как показателя общей культуры человека, 

воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

− уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

− формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

− овладение различными доступными средствами устной и письменной комму-

никации для решения практико-ориентированных задач; 

− коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

− формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

− развитие навыков устной коммуникации; 

− формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Коррекционно-образовательные задачи реализации специфических особых образо-

вательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

― овладение знаниями   о звуках и буквах русского алфавита, о письменной и устной 

речи, об основных единицах русского языка (слово, слог, предложение, текст); 

― формирование навыков письма; 

― формирование навыков чтения; 

― развитие способности к осмысленному чтению  и письму; 

― формирование навыков работы с текстами, напечатанными укрупненным 

шрифтом и специально адаптированными иллюстрациями к ним; 

― воспитание потребности писать грамотно; 

― формирование зрительных образов букв, знаков препинания и небуквенных 

графических средств, обучение соотнесению звуков и зрительных образов 

букв, которыми они обозначаются при письме; 

― развитие и коррекция познавательной деятельности обучающихся; 
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― развитие и коррекция мышления, формирование умения анализировать, сравни-

вать, классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике; 

― развитие и коррекции фонематического слуха. 

― развитие и коррекция устной и письменной связной речи; 

― обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий; 

― преодоление вербализма и формализма знаний и представлений; 

― развитие диалогической и монологической речи; 

― формирование  навыков вербальной и невербальной коммуникации, культуры 

речи и общения; 

― развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствую-

щему возрасту и развитию обучающегося;  

― формирование умений зрительно ориентироваться в микропространстве. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование у первоклассников речевого слуха; 

− коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

− коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, про-

странственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук; 

− формирование и развитие элементарных навыков общения с учителем и од-

ноклассниками, в том числе умения адекватно воспринимать речь окружающих и выпол-

нять инструкции педагога. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование умения правильно и осмысленно читать доступный к понима-

нию текст; 

 формирование умения вырабатывать элементарные навыки грамотного 

письма; 

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

 формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе определяет 

следующие задачи: 

 обучение навыкам грамотного письма и культуры речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

 формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе определяет 

следующие задачи: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи простых предло-

жений; 

 обучение связной устной речи и первоначальным навыкам связной письмен-

ной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного ин-

тереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе определяет 

следующие задачи: 

 развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для реше-

ния соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

 определение и решение орфографических задач с опорой на правило учеб-

ника; 

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по со-

ставу с использованием опорных схем, образование однокоренных слов с новым значением 

с использованием приставок и суффиксов; 

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. 

Определение некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя суще-

ствительное, имя прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя; 

 развитие умения составлять простых предложений с опорой на картинный ма-

териал, схему; 

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (40 – 50 слов) 

с изученными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора необ-

ходимых языковых средств; 

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме: написание изложений повествовательных и описательных текстов по-

сле предварительного разбора и предложенного учителем плана; 

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, справоч-

ными пособиями, информационными ресурсами Интернета; 

 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг 

(адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям); 

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и содержится в обязательной части учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе рассчитана на 

165 часов (33 учебные недели) и составляет 5 часов в неделю. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе рассчитана на 

170 часов (34 учебные недели) и составляет 5 часов в неделю. 

В соответствии с федеральным учебным планом (вариант 4.3 ФАОП НОО) рабочая 

программа по учебному предмету «Русский язык» в 3-5 классах рассчитана на 136 часов (34 

учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

 

Добукварный период 

Знакомство с письменными принадлежностями. Ориентировка в тетради. Рабочая 

строк и пробельная строка. Подготовительные упражнения: обводка и штриховка по об-

разцу. Подготовительные упражнения: обводка по шаблону, раскрашивание. Подготови-

тельные упражнения: продолжи узор, не отрывая карандаша от тетради. Печатание букв 

А,У,М,О,Н,С (без их называния) по трафарету и образцу. 

Букварный период. 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.   

1-й этап. Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, Ы, Лл, Вв, Ии. 
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Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающие с 

изучаемого звука с опорой на картинки или задание учителя. Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных 

и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящей из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закры-

тых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, мо, ха, хи) двухбуквенных слогов. Сравнение открытых 

и закрытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных и звуков изолированно и в слогах: ма- на,  са-ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха) с последующим 

их проговариванием целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или кар-

тинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, сом, 

сын и т. д. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, Ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукопис-

ных букв. Работа с прописями. 

Списывание букв и слогов с печатных и рукописных шрифтов. Списывания слов по-

сле предварительного анализа и чёткого протяжного проговаривания (интонирования). Вы-

кладывание звукобуквенной схемы слова. 

Запись од диктовку букв и слогов. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухбуквенных слогов из вновь изученных зву-

ков, чтение этих слогов протяжно и слитно, написание этих слогов в азбуке с последующей 

записью в тетради. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование, чтение и написание в азбуке трехбуквенных слов, состоящих из одного 

закрытого слога (сом) с последующей записью в тетради. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: Шш, Пп, 

Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного ана-

лиза. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч,  Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

Образование, чтение и написание в азбуке открытых и закрытых слогов с твердыми 

и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил) с последующей записью в тетради. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик). 

Чтение в азбуке и написание предложений из двух-трех слов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Чч,  Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 
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Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двух-

буквенных и закрытых трехбуквенных слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование, чтение и написание в азбуке усвоенных ранее слоговых структур со 

звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле) с 

последующей записью в тетради. 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. Списывание с рукопис-

ных и печатных текстов. Вставка пропущенной буквы и слогов при списывании. Прописная 

буква в именах людей. Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предвари-

тельного анализа. Контрольное списывание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 

Повторение. 

Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения и 

точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в предложении. 

Распространение предложений с помощью картинок: Вова рисует (заяц). Стёпа 

стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой (особым значком). 

Наблюдение за отдельным написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по 

образцу предложений из 4 слов, включая предлог. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные предметы, 

фрукты, овощи, школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет на столе, 

в шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в 

схеме, записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация пред-

ложения в схеме и в тетради. 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, последо-

вательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Составление предложений с заданным словом. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом-дым, кашка-каска), количеством 

звуков (шар-шарф, мех-смех, кот-крот), их расположением (сон-нос). Наблюдение за зву-

ковой и буквенной структурой слова. Наглядное объяснение значения слова («Покажи на 

картинке»). 

Ударение в двухсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по 

образцу и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов 

из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове и 

количеством слогов. Словообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-

тя, тра-ва, зем-ля и др. 

Слова со звуками «и» и «й». Различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками «Р» И «Л». Дифференциация их на слух и в произношении. Разли-

чение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговарива-

нием. 
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Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

звуков соответствующими буквами (в сильной позиции в начале слова или перед глас-

ными). Дифференциация слов на слух и в произношении различение значений слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ 

слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание напи-

сание слов с данными буквами. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и. е, ё, ю, я, твёрдости 

– буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов 

с твёрдыми и мягкими согласными звуками на конце. 

Слово. 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на во-

прос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? К слову 

и предмету. Угадывание предмета по названию его частей.  

Различение сходных по назначению (стакан-кружка, кресло-стул) и по форме (шар, 

мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные 

принадлежности, фрукты, овощи, посуда, мебель и т.д. Вопрос что? К группе предметов 

и к их обобщающему названию. 

Называние предметов отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, звери, домашние животные), 

отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопрос кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос-

носик, гриб-грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Действие и его название, Различение действий и его названия. Называние действий 

предметов по вопросам что делает? что делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действия по их назначению (кто как го-

лос подаёт, кто как передвигается). 

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения 

в составлении сочетании слов по вопросам кто что делает? и кто что делают?: Медведь 

зимой…., Зайчик зимой не….. Различение названий предметов и названий действий по во-

просам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении простран-

ственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения пред-

метов в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т.д.). Составление 

предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме и 

записи. 

Слова с непроверяемой гласной, Наблюдение за единообразным написанием глас-

ных в словах – «родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопро-

сов. Выделение слов – «родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. 

Собачка Чана живёт в доме. 

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица 

(20 слов). 

Предложение. 
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Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или текста по заданию учителя («Прочитай и за-

пиши предложение о волке, о лисе»). Графическое выделение предложения. Обозначение в 

схеме большой буквы в начале предложения и точка в конце. Сравнение оформления пред-

ложения в схеме и в записи. 

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к пони-

манию того, что набор слов не есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без неё. В зоопарк при-

везли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик), Различение вопросительной интонации в во-

просе, повествовательной в ответе. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учеб-

ника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное сло-

говое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. Запись под диктовку 

простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится 

с произношением. Контрольное списывание. Буквенные, слоговые, словарные (картинные), 

предупредительные зрительные и слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начерта-

ния. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

- и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

- л, м, Л, М, я, Я, А; 

- у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

- с, С, е, Е, ё, Ё, о, О, а, д, б; 

- ь, ы, ъ; 

- н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

- В, в, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

- Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

Связная письменная речь( в связи с изучением всех разделов программы). 

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе серий сю-

жетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллективный вы-

бор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная 

запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллек-

тивная запись каждого предложения.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение с помощью учителя основной мысли текста, передача его содержания по во-

просам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение уме-

ниями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

текстов объемом не более 35 слов. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста из 3-4 предложений. Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по тематике, интересной для обучающихся.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различе-

ние звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ-

ношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об од-

нозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. «Слова - друзья». «Слова – враги». 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Род-

ственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверя-

емые безударные гласные в корне слова. Подбор проверочных слов. Слова с непроверяемой 

орфограммой в корне. 

Морфология.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Большая буква в имени собственном. Различение имён существительных, от-

вечающих на вопросы «кто?» и «что?». Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
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Определение признака предмета по вопросам «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?». Называние признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус пред-

мета. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Слова, обозначающие действия. Название 

действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что делают?», «что будет делать?». 

Согласование слов – действий со словами - предметами. Дифференциация слов, относя-

щихся к разным категориям. Различение глаголов, отвечающих на вопросы.  

Предлог. Знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как отдельное 

слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении простран-

ственного расположения предметов.  

Синтаксис. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Различение предложения, словосо-

четания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установле-

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

жении. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Орфография и пунктуация. Использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

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

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными умени-

ями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний). Коллективное составление коротких (из 3-4 предложений) изложений, сочинений по 

плану, опорным словам или иллюстрациям. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

 

Повторение 

Предложение. Выделение его из текста. Предложение законченное и незаконченное. 

Завершение начатого предложения. Предложение и его схема. Распространение предложе-

ний. Порядок слов в предложении. Выделение в предложении названий предметов, дей-

ствий и признаков. Составление предложений по сюжетной картинке. Составление предло-

жений по предметной картинке. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Алфавит. Расположение слов по алфавиту. Гласные и со-

гласные звуки. Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных звуков и слогов в 

слове. Ударные и безударные гласные. Различение ударных и безударных гласных. Право-

писание безударных гласных. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной по-

зиции. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безудар-

ной гласной в слове. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные. Твёрдые и мягкие согласные. Различение твердых и 

мягких согласных перед гласными. Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, 

Е, Ё, Ю, Я. Буква мягкий знак Ь на конце и в середине слова. Различение твердых и мягких 

согласных 

Графика. Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и 

без него. 

Лексика. Названия предметов, действий и признаков. Выделение названий предме-

тов в предложении 

Морфология. Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам: 

«Кто?», «Что?». Различение названий предметов по вопросам «Кого?», «Чего?», «Кому?», 

«Чему?». Различение названий предметов по вопросам «Кем?», «Чем?» «О ком?», «О 

чем?». Названия признаков. Определение признаков предмета по вопросам «Какой? какая? 

какое? какие?». Постановка вопросов к названиям признаков предмета. Различение призна-

ков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Подбор слов, обозна-

чающих ряд признаков одного предмета. Определение предмета по его признакам. Разли-

чение названий предметов, действий, признаков. Постановка вопросов к словам в предло-

жении. Распространение предложений словами, обозначающими признаки предмета. Пред-

логи. Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, НА со словами.  

Синтаксис. Выделение предложения из текста. Предложения разные по интонации. 

Вопросительные предложения. Восклицательные предложения 

Орфография и пунктуация. Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. Акти-

визация словаря по теме. Различение правил правописания в словах. Разделительный мяг-

кий знак перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я. Знакомство с разделительным мягким знаком. Пе-

ренос слов с разделительным мягким знаком и без него. Правило правописания слов с раз-

делительным мягким знаком. Звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих 

согласных в словах. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Наблюде-

ние за парными согласными на конце слова. Различение правил проверки парных согласных 

и безударных гласных. Имена собственные. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц 

Развитие речи.  
Деление текста на предложения. Завершение начатого предложения. Порядок слов в 

предложении. Связь слов в предложении. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

Повторение 

Завершение начатого предложения. Предложение и его схема. Распространение 

предложений. Составление предложений по сюжетной картинке 

Систематический курс 

Звуки и буквы. Алфавит. Расположение слов по алфавиту. Гласные и согласные 

звуки. Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных звуков и слогов в слове. 

Ударные и безударные гласные. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной в слове. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Твёрдые и мягкие со-

гласные. Различение твердых и мягких согласных перед гласными. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. Буква мягкий знак Ь на конце и в середине 

слова. Различение твердых и мягких согласных. Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в 

словах. Активизация словаря по теме. Различение правил правописания в словах. Раздели-

тельный мягкий знак перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я. Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. Правило правописания 

слов с разделительным мягким знаком. Различение сходных по буквам слов с разделитель-

ным мягким знаком и без него. Мягкий знак для обозначения мягких согласных и раздели-

тельный мягкий знак. Разделительный мягкий знак. Правописание звонких и глухих соглас-

ных на конце слова. Наблюдение за парными согласными на конце слова. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания звонких и глухих соглас-

ных на конце слова. Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 

Правила правописания в слове. Правила правописания в слове.  

Слово. Названия предметов, действий и признаков. Названия предметов. Различение 

названий предметов по вопросам: «Кто?», «Что?», «Кого?», «Чего?», «Кому?», «Чему?», 

«Кем?», «Чем?», «О ком?», «О чем?». Имена собственные. Большая буква в именах, отче-

ствах, фамилиях людей и кличках животных. Большая буква в названиях городов, сёл, де-

ревень, улиц. Названия предметов. Названия признаков. Определение признаков предмета 

по вопросам «Какой? какая? какое? какие?». Постановка вопросов к названиям признаков 

предмета. Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Определение пред-

мета по его признакам. Различение названий предметов, действий, признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Распространение предложений словами, обозначаю-

щими предметы и признаки предмета, по вопросам 

Предлоги. Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, НА со словами. Предлог ИЗ, ЗА, 

БЕЗ, ДО, ПРО со словами 

Предложение. Выделение предложения из текста. Деление текста на предложения. 

Завершение начатого предложения. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложе-

нии. Предложения разные по интонации. Вопросительные предложения. Восклицательные 

предложения. Разные по интонации предложения 

Повторение. Правописание гласных и согласных в слове. Название предметов, дей-

ствий, признаков. Предложение.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям; 

 овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов 

обучения, навыков взаимодействия с педагогическими работниками и одноклассниками; 

 развитие любви к своей стране и городу; 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, русский язык; 

 владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

 развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка; 

 формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 

 развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному 

материалу, умению правильно располагать на парте учебные принадлежности. 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной 

сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства; 

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тек-

сту; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные 

слова и предложения; 
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 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расхо-

дится с произношением (последние – после звукового проговаривания). 

 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 различать сходные по начертанию буквы; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, твердые 

и мягкие на слух, в произношении; 

 различать слова, обозначающие названия предметов, слова, обозначающие 

действия предметов; 

 составлять по картинкам, по заданию предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (6 слов); 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, свистя-

щие и шипящие, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произноше-

нием, простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа (10—15 

слов); 

 делить слова на слоги; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку, 

вопросительный знак; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень:  

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помо-

щью учителя;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью 

учителя;  

 дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью учителя;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учи-

теля;  

 списывать текст целыми словами (10-20 слов); включая слова с изученными 

орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в пред-

ложении с помощью опор и с помощью учителя;  

 выделять предложения из текста;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с по-

мощью учителя. 

Достаточный уровень:  

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;  
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 дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), 

включая слова с изученными орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в пред-

ложении;  

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов 

в предложении;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными бук-

вами и буквой «ь» (после предварительной отработки); 

 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

 составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы; 

 уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец 

и опорную схему; 

 списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографиче-

ским проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограм-

мами (30-35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 составлять и распространять предложение, устанавливать связи между сло-

вами с помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из несколь-

ких, подходящий по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3-4 предложения из составленного текста после 

его анализа. 

 

5 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 
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 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными бук-

вами и буквой «ь» (после предварительной отработки); 

 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

 составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы; 

 уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец 

и опорную схему; 

 списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографиче-

ским проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограм-

мами (30-35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 составлять и распространять предложение, устанавливать связи между сло-

вами с помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из несколь-

ких, подходящий по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3-4 предложения из составленного текста после 

его анализа. 

 

Специальные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающи-

еся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся пони-

мать, что язык является основным средством человеческого общения, у них будет форми-

роваться позитивное отношение к языку, русский язык / родной язык станет для обучаю-

щихся основой всего процесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 

графомоторные навыки, зрительные образы букв алфавита, знаков препинания и небуквен-

ных графических средств, закрепляться умения и навыки зрительной пространственной 

ориентировки, зрительного и осязательно-зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, развиваться и повышаться возможности нарушенного зрения, развиваться 

навыки зрительного и осязательно-зрительного обследования и работы со специально адап-

тированным дидактическим материалом, зрительной ориентировки в микропространстве 

(на рабочем месте, в книге, в тетради, на доске). 
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2.2.1.2. ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.3 ФАОП НОО для слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью), Федеральной адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (далее - вариант 4.3 ФАОП НОО), а также требований к результа-

там освоения Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФА-

ООП УО (вариант 1), утвержденной Приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован-

ные в Федеральной программе воспитания.  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. Вариант 4.3 ФАОП 

НОО, адресован слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью. Данный 

вариант отражает содержание образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

на этапе начальной школы и требования к результатам освоения варианта 1 ФАООП УО с 

учетом специфических особых образовательных потребностей, обусловленных слабовиде-

нием. 

Учебный предмет «Чтение» является одним из важнейших на этапе начальной 

школы для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью. Изучение пред-

мета «Чтение» слабовидящими обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) направлено на формирование навыка чтения, развитие рече-

вых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха. Обучение чтению включает добукварный и букварный период. Добукварный пе-

риод длиться примерно до середины II ой четверти. В этот период основное внимание уде-

ляется развитию 

 зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия, пространственной 

ориентировки, речевых навыков, произношения, развитию мелких мышц рук (подготовка 

руки к письму). Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

Уроки чтения носят ярко выраженную коррекционно-развивающую и практическую 

направленность, обеспечивающую формирование жизненной компетентности. На уроках 

чтения проводится целенаправленная работа по развитию у обучающихся познавательной, 

речевой и эмоционально-волевой сферы. В процессе преподавания предусматривается ис-

пользование различных наглядных средств обучения и дидактических материалов, адапти-

рованных к зрительным и интеллектуальным возможностям обучающихся данной группы 

(модели, муляжи, макеты). Овладение знаниями представлениями происходит в процессе 

предметно-практической деятельности. 

https://clck.ru/33NMkR
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Значительное внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи, 

овладению умением слушать и понимать собеседника, выполнять простые инструкции, от-

вечать на вопросы учителя. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный 

период, является основой для освоения звуков речи. Слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью необходимо научить различать звуки окружающей действитель-

ности, познакомить с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рельефных простых ри-

сунков, по предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять от-

дельные звуки в начале слова. Содержание букварного периода соответствует рабочей про-

грамме предмета «Чтение» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) начальной школы, осваивающих вариант 1 ФАООП УО. Важ-

нейшей задачей этого периода выступает формирование у обучающихся звукобуквенного 

анализа и синтеза как основа овладения чтением. 

Учебный предмет «Чтение» для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью обладает высоким коррекционно-развивающим потенциалом, обеспечиваю-

щим удовлетворение специфических особых образовательных потребностей обучающихся 

данной группы. Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Чтение» реа-

лизуется посредством решения комплекса коррекционно-образовательных задач, приори-

тетных для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

ФАОП НОО (вариант 4.3) и вариант 1 ФАООП УО определяют цель и задачи учеб-

ного предмета «Чтение». 

Цель обучения: формирование у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью навыков устной коммуникации и способности к осмысленному чтению, овла-

дение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, способностью 

к словесному самовыражению на доступном уровне, развитие и коррекция речемыслитель-

ных способностей. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обес-

печение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитан-

ного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллектив-

ного анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на во-

просы учителя, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуж-

дать предполагаемый ответ. 

Коррекционно-образовательные задачи реализации специфических особых образо-

вательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

 овладение правильным чтением текстов вслух целыми словами; 

 овладение специальными умениями работы с текстом; 

 проявление интереса к чтению книг с иллюстрациями; 

 формирование умения точно соотносить слово с обозначаемым предметом, 

действием, признаком; 

 обучение навыкам участия в обсуждении прочитанных произведений; 

 формирование умения высказывать отношение к поступкам героев; 

 овладение максимально разборчивой и четкой речью; 

 преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактивности, 

речевой замкнутости, формирование у обучающихся умения сотрудничать с взрослыми в 

различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 
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 формирование умения выбирать с помощью взрослого литературу для чте-

ния. 

 развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 коррекция недостатков сенсомоторной сферы обучающихся на основе раз-

личных упражнений, направленных на развитие зрительного, осязательно-зрительного, 

слухового восприятия, артикуляционной моторики и моторики мелких мышц руки; 

 уточнение и расширение представлений обучающихся в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсии, наблюдений за различными яв-

лениями в окружающей среде; 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 4 и 5 классах определяет сле-

дующие задачи: 

− формирование умения читать доступный пониманию текст вслух и про себя; 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение поде-

литься впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

− развитие навыка правильного, сознательного и выразительного чтения; 

− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у 

них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведени-

ями детской литературы; 

− формирование навыка самостоятельного чтения книг, читательской куль-

туры, посещения библиотеки, умение выбирать книги по интересу; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая прак-

тика» и содержится в обязательной части учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 1 классе рассчитана на 132 

часа (33 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

В соответствии с федеральным учебным планом (вариант 3.3 ФАОП НОО) рабочая 

программа по учебному предмету «Чтение» во 2-5 классах рассчитана на 136 часов (34 

учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

 

Добукварный период 

Выявление представлений детей о 1 сентября — празднике школы. Составление рас-

сказа по вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и жизненный опыт 

Различение неречевых звуков окружающей действительности. Воспроизведение 

сказок с использованием элементов драматизации 

Выявление представлений детей о цвете предметов окружающей действительности. 

Продолжение работы над различением звуков окружающей действительности 

Знакомство с понятием «слово» и его условно-графическим изображением. Выявле-

ние представлений детей о форме предмета. Распознавание форм конкретных предметов. 

Закрепление понятия «слово» 

Подбор слов к картинке на сюжет сказок и их условно-графическая фиксация с по-

следующим «чтением». Закрепление понятия «форма предмета». 

Подбор слов и предложений к темам с последующим кодированием и «чтением». 

Деление слова на слоги, «чтение» и условно-графическое изображение слов 

Выделение в слове начального звука [а], [у], [м], [с], фиксация его условно-графиче-

ским изображением в схеме слова 

Букварный период 
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Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.    

1-й этап. Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. Сс. Нн. Ы. Лл, Вв. Ии. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале 

(в сильной позиции) и в конце слова. Подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, 

с опорой на картинки. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками, обо-

значение их соответствующим цветом.   

 Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов 

с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Со-

ставление, сравнение и чтение слоговых таблиц. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх. Сс. Нн. Ы. Лл, Вв. Ии. разучивание чистоговорок, загадок, коротких сти-

хотворений с голоса учителя. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.  

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими со-

гласными, трёх-четырёхбуквенных слов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение этих слоговых 

структур по подобию. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, в словах: са-за, ша-жа, 

коза-коса; слов с твёрдыми и мягкими согласными мы-ми, лы-ли, ны-ни, мыл-мил; а также 

и-й, мои-мой. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом). 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных букв и прописных: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двух-

звуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. Чтение небольших текстов 

из 2-4 предложений Ответы на вопросы Выборочное чтение по заданию учителя Соотнесе-

ние содержания теста с содержанием сюжетной картинки. Чтение загадок и стихотворений 

(из 2-х строчек), разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в 

схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких со-

гласных, свистящих и шипящих в слогах и словах ма-мя, му-мю, су-цу, ша-щя, цвет-свет, 

плач-плащ. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в 

конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующие воспроизведение с имитацией ин-

тонации учителя. Чтение небольших текстов, ответы на вопросы.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Чч,  Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 

Примерные лексические темы: «Осень пришла – в школу пора», «Почитаем-поиг-

раем», «В гостях у сказки», «Животные рядом с нами», «Ой ты, зимушка - зима!», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Весна идёт!», «Чудесное рядом», «Лето красное!». 

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание) 

Восприятие стихотворения, текста на слух, ответы на вопросы учителя.  

Определение основной мысли текста, прочитанного учителем. 

2. Чтение 

Обобщение знаний о гласных буквах. Выделение и называние согласных букв. Зна-

ние и называние пар букв. Называние букв Ь и Ъ. Правильное чтение слов и предложений 

с буквами Ь и Ъ. 

Формирование навыка чтения по слогам. Формирование навыка чтения по ролям, 

выборочного чтения, выразительного чтения. Правильное чтение трудных слов. Передача 

голосом интонации, соответствующие характеру героя. Чтение по ролям с вопросительной 

и восклицательной интонацией.  

Соотнесение картинки с текстом, подбор слов из рассказа. Нахождение в тексте об-

разных сравнений. Формулирование основной мысли текста. Оценка поступков героев.  

Формирование навыка участия в частично-поисковой беседе по тексту. Формирова-

ние навыка оценки прочитанных произведений. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Составление рассказа по иллюстрации. Составление рассказа с опорой на картинки. 

Составление рассказа про осень, собаку, о правилах поведения на уроке, зимних за-

бавах, добрых делах, новогодней ёлке, новогоднем празднике, жизни животных зимой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

 

Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», Учимся трудиться», «Осень 

наступила…», «Ребятам о зверятах», «Чудесный мир сказок», «Зимушка-зима», «Так 

нельзя, а так можно», «Весна в окно стучится», «Весёлые истории», «Родина любимая», 

«Здравствуй, лето!». 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию произведения, умение задавать во-

прос по произведению. 

2. Чтение 

Выразительное чтение стихотворения, рассказа, сказки. Чтение по ролям. Выбороч-

ное чтение по вопросам учителя, для подтверждения ответа. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

Ответы на вопросы по содержанию. Определение главной мысли. Объяснение 

смысла пословиц. Объяснение названия рассказа, поиск в тексте объяснения названия рас-

сказа. Сравнение произведений, близких по теме. Ответы на вопросы по содержанию с ис-

пользованием строк стихотворения. Самостоятельное рисование на основе содержания сти-

хотворения. Определение жанра стихотворения 

Соотнесение картинки с текстом. Составление подписи к картинкам. Соотнесение 

иллюстративного материала и содержания текста. Подбор к иллюстрациям отрывков из тек-

ста. Соотнесение иллюстрации с прочитанными произведениями. 



66 

 

Пересказ текста по вопросам учителя. Пересказ по картинке / по серии сюжетных 

картинок. 

Умение определять главных героев, оценка их поступков, оценка настроения персо-

нажей. Определение характера главных героев по их поступкам. Определение эмоциональ-

ной оценки главных героев. Установление смысловых связей между поступками героев 

Установление причинно-следственных связей между природными явлениями и дей-

ствиями людей. Уточнение названий диких и домашних животных. 

Формирование навыка оценки прочитанных произведений. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Составление простых предложений на основе личного опыта.  

Составление рассказа о школе, осени, о своей малой родине, о Москве, о празднова-

нии Дня Победы, лете. 

Составление рассуждений на основе личного опыта и содержания прочитанного, по 

теме стихотворения 

4. Культура общения 

Чтение диалога по ролям. Передача голосом интонации, соответствующие характеру 

героя. 

Объяснение смысла образных выражений, пословиц, поговорок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

 

Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», «Учимся трудиться», «Ре-

бятам о зверятах», «Чудесный мир сказок», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», 

«Весна в окно стучится», «Весёлые истории», «Родина любимая», «Здравствуй, лето!». 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию произведения, умение задавать во-

прос по произведению. 

2. Чтение 

Чтение текста целыми словами. Выборочное чтение по заданию учителя. Вырази-

тельное чтение стихотворений, рассказов, потешек, пословиц, поговорок. Выразительное 

чтение стихотворения с интонацией, соответствующей знакам препинания. Выразительное 

чтение стихотворения про себя и вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию. Ответы своими словами и словами из текста на 

вопросы по содержанию. Определение главной мысли. Определение волшебного и реаль-

ного в сказке.  

Определение главных действующих лиц, оценка их поступков. Установление смыс-

ловых связей между героями. Установление причинно-следственных связей между поступ-

ками героев. Установление причинно-следственных связей между событиями и поступками 

героев. Понимание мотивов поступков героев. Определение основных черт характера ге-

роев. 

Заучивание наизусть стихотворения, потешек. 

Соотнесение иллюстраций с прочитанными произведениями. Определение призна-

ков времени года по иллюстрации. Соотнесение строк стихотворения с иллюстрацией. Под-

бор названий к предметным картинкам. Подбор отрывков из текста, соответствующих со-

держанию сюжетных картинок. Соотнесение картинок и прочитанных произведений. Вы-

бор заголовка, подходящего к иллюстрации. Ответы на вопросы по иллюстрации словами 

из текста. 

Графическое рисование по представлениям или на основе иллюстраций учебника. 

Деление текста на части по представленному плану. Деление текста на части с опо-

рой на картинный план. Пересказ текста на основе готового плана, картинного плана, по 
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опорным вопросам, словесно-логического плана. Словесное рисование картинки к стихо-

творению. Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию. Восстановление деформиро-

ванного картинного плана. 

Объяснение слов и образных выражений с опорой на содержание текста и имеющи-

еся представления. Нахождение в тексте авторских сравнений, объяснение их смысла. Объ-

яснение смысла отдельных выражений текста. Уяснение нравственного смысла понятия 

«мир» и образных выражений. 

Определение собственного отношения к прочитанным произведениям.  

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Составление рассказа о школе, любимом уроке, дежурстве в классе, любимых кни-

гах, игре, домашнем животном, праздновании Рождества, г. Москве.  

Составление рассказа на основе личного опыта, по сюжетной картинке.  

Сравнительное описание на основе иллюстраций. 

4. Культура общения 

Драматизация потешки, рассказа. Чтение по ролям диалога по заданию учителя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», «Учимся трудиться», «Ре-

бятам о зверятах», «Чудесный мир сказок», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», 

«Весна в окно стучится», «Весёлые истории», «Родина любимая», «Здравствуй, лето!». 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию произведения, умение задавать во-

прос по произведению. 

2. Чтение 

Чтение рассказа целыми словами, определение главной мысли. Выразительное чте-

ние стихотворений, рассказов, загадок, считалок. Выборочное чтение по вопросам учителя. 

Чтение пословиц и поговорок о труде, объяснение их смысла. Выразительное чтение про 

себя и вслух 

Ответы на вопросы по содержанию. Определение идеи произведения с опорой на 

вопросы учителя. Выбор из текста отрывков, подтверждающих суждение. Ответы на во-

просы словами из текста. Выбор заголовка к тексту. Определение волшебного и реального 

в сказке. Деление текста на части по предложенному плану. Соотнесение примет с поведе-

нием птиц в природе. 

Определение главных действующих лиц, оценка их поступков. Установление смыс-

ловых связей между мотивом и состоянием персонажа. Установление причинно-следствен-

ных связей между событиями и поступками героев Сравнение поступков двух героев. Опре-

деление нравственного смысла поступка героя. Определение черт характера главных ге-

роев. 

Подбор строк из стихотворения к иллюстрациям. Соотнесение иллюстраций с про-

читанными произведениями. Подбор названий к предметным картинкам с опорой на текст. 

Составление рассказа с опорой на текст и серию картинок. Выбор заголовка, подходящего 

к иллюстрации. Подбор строк стихотворения к иллюстрациям. 

Заучивание наизусть стихотворения. Воспроизведение загадок по памяти. 

Объяснение значения слова с опорой на текст. Нахождение в тексте образных срав-

нений, их объяснение. Объяснение смысла образных выражений своими словами. Уяснение 

нравственного смысла понятия «защитник Родины». Объяснение образного сравнения, ис-

пользованного в стихотворении. 
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Пересказ текста своими словами. Пересказ текста по опорным вопросам, картинному 

плану. Восстановление деформированного картинного плана. Рассказывание сказки по сло-

весно-логическому плану. 

Графическое иллюстрирование. 

Определение собственного отношения к прочитанным произведениям. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Составление рассказов о любимых книгах. о деревьях про игры, о любимой игре о домаш-

нем животном, добрых делах, о весенних птицах о Дне Победы о лете 

Составление описаний с опорой на иллюстративный материал 

Словесное рисование картинки к тексту  

Составление свободного рассказа на тему ранней весны  

Описание растения на основе иллюстрации и текста. 

4. Культура общения 

Выразительное чтение слов главного героя 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в про-

цессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников; 

 умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную за-

дачу; 

 умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в уст-

ной форме; 

 умение слушать собеседника и понимать его. 

 элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведе-

нии на уроке и вне его; 

 представления о смысле учения в школе; 

 способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и живот-

ным; 

 способность вступать в коммуникацию; 

 элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и 

некоторые др.; 

 элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь 

другому человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых пра-

вил и т.д.). 

 проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

 способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

 способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

 способность обращаться за помощью; 

 владение разнообразными средствами коммуникации; 

 уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 
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 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 

(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литератур-

ных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных про-

изведений (с помощью учителя). 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности; 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

− выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», 

«слово»; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной 

сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», 

«слово», «слог», «звук»; 

− делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на иллюстрацию 

и схему;  

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

− читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллю-

страциям к тексту. 

 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 
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− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тек-

сты; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 

− читать по слогам короткие тексты; 

− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 

Достаточный уровень: 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочи-

танного текста; 

− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следствен-

ные, с опорой на вопросы и/или иллюстрации; 

− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

 

3 КЛАСС 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному 

чтению целым словом двух- и трёхсложных слов; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

 соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разо-

бранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

 определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам 

героев (после предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

 давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора). 

 

4 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (слож-

ные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  
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− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

− читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

− определять главных действующих лиц произведения; 

− давать элементарную оценку их поступков;  

− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выра-

зительности (после предварительного разбора);  

− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию;  

− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

5 КЛАСС 

Минимальный уровень:  

 уметь осознанно и правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по 

слогам; 

 уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

 уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учи-

теля); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:  

 уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в 

трудных случаях — по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

 уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, 

а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

 

Специальные предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении. У обучающихся появится интерес к чтению художествен-

ных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа художественных и 

учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) произведения. Слабовидящие с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть основами коммуникативной деятельности, 
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на практическом уровне осознать значимость работы в группе и освоить правила групповой 

работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность приобрести навыки чтения. 

 

 

2.2.1.3. МАТЕМАТИКА 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (вели-

чина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же вели-

чины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, вы-

соты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубо-

кий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, оди-

наковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, са-

мый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количе-

ства предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно од-

нозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего 

вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

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

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

2. Числа и величины. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Пред-

ставление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (кило-

грамм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). Стоимость 

(рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Назва-

ния компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свой-

ство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические за-

дачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на уве-

личение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше (меньше) 

на...", "больше (меньше) в...". Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных ин-

струментов для выполнения построений. 

6. Геометрические величины. 

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

отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее длины. Взаимное располо-

жение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

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

брус. 

7. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

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

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

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения 

элементарными приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть 

умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в 

микро- и макропространстве; сформировать представления о величине, форме, количестве, 

пространственном положении предметов и овладеть чертежно-измерительными действи-

ями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

смогут выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения обу-

чающимися математическими знаниями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Числа и величины: 

умением устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько единиц, увели-

чение и (или) уменьшение числа в несколько раз); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), исполь-

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

час - минута, минута - секунда; метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр). 

2. Арифметические действия: 

навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел; 

умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 

и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового выраже-

ния (содержащего 2 - 3 арифметических действия, со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 

формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства 

вычислений. 

3. Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



75 

 

умением решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); выполнять изображения отрезков, ломаных линий и других геометриче-

ских фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

5. Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно. 

6. Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 

2.2.1.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для общеобразова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.3 ФАОП НОО для слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью), Федеральной адаптированной обра-

зовательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (далее - вариант 4.3 ФАОП НОО), а также требований к 

результатам освоения Федеральной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), да-

лее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной Приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформу-

лированные в Федеральной программе воспитания.  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. Вариант 4.3 ФАОП 

НОО, адресован слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью. Данный 

вариант отражает содержание образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

на этапе начальной школы и требования к результатам освоения варианта 1 ФАООП УО с 

учетом специфических особых образовательных потребностей, обусловленных слабовиде-

нием. 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в образовании слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начальной школы, так как непосредственно формирует представление о предметах, явле-

ниях, закономерностях, расширяя границы познания обучающегося. Предмет способствует 

https://clck.ru/33NMkR
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общему развитию обучающихся, формирует образное и аналитическое мышление, способ-

ствует расширению кругозора, обогащает словарный запас, воспитывает в обучающихся 

интерес и бережное отношение к живой и неживой природе, жизнедеятельности человека. 

В начальной школе предмет должен заложить основу для формирования у обучающихся 

базовых представлений о природе. 

Содержание курса «Окружающий мир» базируется на знакомых обучающимся объ-

ектах и явлениях окружающей действительности и дает учителю возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами, явлениями и состояниями природы.  

В процессе формирования представлений о неживой природе, обучающиеся полу-

чают знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных изменениях, суточ-

ных изменениях, учатся устанавливать общие закономерности природных явлений. Они 

знакомятся с разнообразием растительного и животного мира, получают представления о 

среде обитания животных и растений, учатся выделять характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающихся 

обращается на связь живой и неживой природы.  

Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. Формирование представлений у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью должно происходить по принципу «от частного к общему».  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что он предполагает формирова-

ние умений пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Программа построена на основе концентрического принципа изучения материала. 

Концентричное построение программы создаёт условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала и разъединения сложных грамматических понятий и умений на со-

ставляющие элементы, где каждый отрабатывается отдельно. В результате постепенно уве-

личивается число связей, лежащих в основе понятия, расширяется языковая и речевая база 

для обработки умений и навыков.  

Процесс обучения носит развивающий характер и коррекционную направленность. 

При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-во-

левой сферы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью. При проведе-

нии уроков используются индивидуальная, групповая и фронтальная формы работы. При 

этом ведущей формой работы на уроке является фронтальная работа при обязательном осу-

ществлении индивидуального и дифференцированного подхода. Основными методами обу-

чения являются: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, 

работа с учебником, самостоятельная работа и др. 

Учебный предмет «Окружающий мир» для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью обладает высоким коррекционно-развивающим потенциалом, 

обеспечивающим удовлетворение специфических особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы. Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Окружающий мир» реализуется посредством решения комплекса коррекционно-образова-

тельных задач, приоритетных для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью.  

ФАОП НОО (вариант 4.3) и вариант 1 ФАООП УО определяют цель и задачи учеб-

ного предмета «Окружающий мир». 

Цель обучения: формирование у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью первоначальных знаний о живой и неживой природе, понимание простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, о формах приспособления 

живого мира к условиям внешней среды. 

Задачи обучения: 

 ознакомление с объектами изучения через практическое взаимодействие с 

предметами познания, по возможности, в натуральном виде и естественных условиях; 



77 

 

 накопление первоначальных представлений об объектах и явлениях окружа-

ющего мира через взаимодействие с различными носителями информации; 

 накопление первоначального опыта взаимодействия с предметами познания 

в игровой, коммуникативной и учебной деятельности.  

Коррекционно-образовательные задачи реализации специфических особых образо-

вательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

 формирование представлений о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 овладение знаниями о природе своего края; 

 формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека; 

 обучение умению наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений, отмечать фенологические дан-

ные; 

 уточнение и конкретизация имеющихся у обучающихся представления о жи-

вой и неживой природе; 

 формирование способности видеть, сравнивать, обогащать, обобщать, кон-

кретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-след-

ственные связи; 

 развитие и коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 обучение пониманию значения нарушенного зрения и всех анализаторов в по-

знании окружающего мира; 

 формирование навыков зрительного и осязательно-зрительного обследования 

и восприятия дидактического материала и натуральных объектов, выделения их отличи-

тельных признаков. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 1 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 ознакомление с элементарными представлениями об окружающем мире; 

 ознакомление с первоначальными представлениями о взаимосвязи живой и 

неживой природы; 

 ознакомление с первоначальными представлениями о Солнце как источнике 

света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года; 

 понимание простейших взаимосвязей человека и природы; 

 воспитание положительного отношения к окружающей действительности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» во 2 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 расширение представлений у обучающихся о взаимосвязи живой и неживой 

природы, механизмов приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе 

наблюдений и простейших опытных действий; 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, 

его значении в жизни живой природы, смене времен года; 

 формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой природы, 

изучение воды и ее свойств; 

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, состав-

лять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

 расширение знаний обучающихся о природе своего края; 

 формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохрани-

тельной деятельности человека, обучение бережному отношению к природе. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, о 

влиянии Солнца на смену времен года, о его значении в жизни живой природы; 

 изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование пред-

ставлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения.  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 развитие представлений о неживой и живой природе, приобретение обучаю-

щимися новых знаний об основных ее элементах; 

 развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и про-

стейших опытных действий;  

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, состав-

лять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

 приобретение знаний о природе своего края; 

 получение первоначальных сведений о природоохранительной деятельности 

человека, развитие у обучающихся бережного отношения к природе; 

 формирование начальных естественнонаучных знаний о взаимосвязи живой 

и неживой природы; 

 формирование у обучающихся четких представлений о Солнце как источнике 

света и тепла на Земле, о причинах, обуславливающих смену времен года, о влиянии Солнца 

на жизнь растений, животных, человека; 

 развитие представлений о воде и воздухе, их роли в жизни растений, живот-

ных, человека; 

 раскрытие причинно-следственных связей между природными явлениями и 

жизнью человека;  

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 5 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 расширение и углубление представлений о неживой и живой природе, приоб-

ретение обучающимися новых знаний об основных ее элементах; 

 расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и про-

стейших опытных действий;  

 отработка и закрепление умения наблюдать природные явления, сравнивать 

их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

 расширение и закрепление знаний о природе своего края; 

 расширение сведений о природоохранительной деятельности человека, раз-

витие у обучающихся бережного отношения к природе; 

 расширение и закрепление естественнонаучных знаний о взаимосвязи живой 

и неживой природы; 

 расширение и закрепление представлений о Солнце как источнике света и 

тепла на Земле, о причинах, обуславливающих смену времен года, о влиянии Солнца на 

жизнь растений, животных, человека; 

 расширение и закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни 

растений, животных, человека; 



79 

 

 обучение пониманию причинно-следственных связей между природными яв-

лениями и жизнью человека;  

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Естество-

знание» и содержится в обязательной части учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 1 классе рассчи-

тана на 66 часов (33 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю. 

В соответствии с федеральным учебным планом (вариант 4.3 ФАОП НОО) рабочая 

программа по учебному предмету «Окружающий мир» во 2-5 классах рассчитана на 34 часа 

(34 учебные недели) и составляет 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

 

1. Человек и природа. 

Живая и неживая природа. Земля и Солнце. Смена времен года. День и ночь. Небо 

днем и ночью. Сутки. Занятие людей в течение суток. Значение Солнца в жизни человека. 

Солнце и жизнь растений. Времена года. 

Времена года. Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Занятия и одежда людей 

осенью. Урожай. Грибы. Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Живот-

ные зимой. Зимняя одежда и обувь. Занятия людей зимой. Весна. Признаки весны. Весенние 

месяцы. Перелётные птицы. Животные весной. Весенняя одежда и обувь. Занятия людей 

весной. Лето. Признаки лета. Летние месяцы. Животные и растения летом. Летняя одежда 

и обувь. Занятия людей летом. Безопасные летние каникулы. 

Живая природа. Растения. Части растений. Строение и сходство растений. Различия 

растений. Разнообразие растений. Семена растений. Плоды. Овощи, фрукты, ягоды. При-

способление растений к сезонным изменениям. Приспособление растений к разным усло-

виям жизни. Уход за растениями. Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые. Сходство и 

различие животных Детёныши животных. Домашние животные. Дикие животные. Приспо-

собление животных к смене времён года. 

Человек. Отличия по полу и возрасту. Части тела. Гигиенические навыки. Лицо че-

ловека. Глаза. Уши. Орган слуха. Нос. Орган дыхания. Рот. Орган вкуса. Кожа. Орган ося-

зания. Осанка. Скелет и мышцы человека. 

2. Правила безопасной жизни. 

Охрана зрения, слуха. Зрительная зарядка. Правильная осанка. Утренняя гимна-

стика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 

1. Человек и природа. 

Неживая природа. Долгота дня. Влияние солнца на смену времен года. Сутки. Дол-

гота дня летом. Долгота дня зимой. Вода. Свойства воды. Температура воды. Термометр. 

Вода в природе. Водоемы. Значение воды. 

Времена года. Осень. Изменения в природе осенью. Растения осенью. Животные и 

птицы осенью. Перелётные птицы. Занятия людей осенью. Зима. Признаки зимы. Названия 

зимних месяцев. Природа зимой. Растения и животные зимой. Занятия людей зимой. Весна. 

Сезонные изменения в природе весной. Растения весной. Животные и птицы весной. Заня-

тия людей весной. Лето. Изменения в природе летом. Растения летом. Животные летом. 

Занятия людей летом. 
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Живая природа. Растения. Части растений. Жизнь растений. Комнатные растения. 

Овощи. Сад. Животные домашние и дикие. Породы животных. Сходство и различия. Рыбы. 

Человек. Органы пищеварения. 

2. Правила безопасной жизни. 

Гигиена тела человека. Закаливание. Пища человека. Правильное питание. Профи-

лактика пищевых отравлений. Безопасные летние каникулы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

 

1. Человек и природа. 

Неживая природа. Солнце. Режим дня. Календарь. Воздух. Термометр. Ветер. 

Времена года. Осень. Календарь. Растения и животные осенью. Занятия людей осе-

нью. Зима. Признаки зимы. Растения и животные зимой. Занятия людей зимой. Весна. При-

знаки весны. Растения и животные весной. Занятия людей весной. Лето. Изменения в при-

роде летом. Занятия людей летом. 

Живая природа. Растения. Сравнение растений. Части растений: корни, стебли, ли-

стья, цветы. Растения сада. Лес. Растения леса. Плоды и семена. Лесные ягоды. Грибы. Жи-

вотные. Дикие животные. Домашние животные. Сравнение животных. Правила ухода за 

домашними животными. Птицы. Перелетные, зимующие птицы. Хищные, певчие птицы. 

Человек. Дыхание человека. Сердце. Кровь. Пульс. Окружающая среда и здоровье 

человека. Питание человека. 

2. Правила безопасной жизни. 

Поведение человека во время урагана. Профилактика простудных заболеваний. Без-

опасные летние каникулы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

 

1. Человек и природа. 

Времена года. Осень. Сезонные изменения в природе. Растения и животные осенью. 

Труд людей осенью. Огород. Зима. Признаки зимы. Растения и животные зимой. Труд лю-

дей зимой. Весна. Растения весной. Животные весной. Труд людей весной. Живая природа. 

Человек. Человек. Мозг человека. Режим дня. Охрана природы. Зоопарки. Лето. Растения 

летом. Животные летом. Труд людей летом. Безопасные летние каникулы. 

Живая природа. Растения. Огород. Лес. Сад. Растения культурные и дикорастущие. 

Лекарственные растения. Красная книга. Парки. Растения поля. Животные. Домашние жи-

вотные. Птицы. Дикие птицы. 

Неживая природа. Почва. Песок, глина, перегной. Камни. Рельеф. Горы и равнины. 

2. Правила безопасной жизни. 

Безопасное поведение. 

Безопасное поведение дома и в школе. 

Правила дорожного движения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

1. Человек и природа. 

Времена года. Осень. Сезонные изменения в природе. Растения и животные осенью. 

Труд людей осенью. Огород. Зима. Признаки зимы. Растения и животные зимой. Труд лю-

дей зимой. Весна. Растения весной. Животные весной. Труд людей весной. Живая природа. 

Человек. Человек. Мозг человека. Режим дня. Охрана природы. Зоопарки. Лето. Растения 

летом. Животные летом. Труд людей летом. Безопасные летние каникулы. 
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Живая природа. Растения. Огород. Лес. Сад. Растения культурные и дикорастущие. 

Лекарственные растения. Красная книга. Парки. Растения поля. Животные. Домашние жи-

вотные. Птицы. Дикие птицы. 

Неживая природа. Почва. Песок, глина, перегной. Камни. Рельеф. Горы и равнины. 

2. Правила безопасной жизни. 

Безопасное поведение. 

Безопасное поведение дома и в школе. 

Правила дорожного движения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей, сопереживания к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 

чувства любви к природе. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни и при взаимодействии с живой и неживой природой. 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, любви к родной природе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального вза-

имодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуника-

ции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

 узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, 

в естественных условиях, на иллюстрациях; 

 относить изученные объекты к определенным группам; 

 прививать первоначальные представления об элементарных правилах без-

опасного поведения в природе и обществе;  

 приобщать к кормлению зимующих птиц; 

 знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его вы-

полнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

 освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 

Достаточный уровень: 

 иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными объ-

ектами, их месте в окружающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 знать основные правила гигиены органов чувств; 
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 иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необхо-

димости его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

 уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися. 

 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необхо-

димость его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 
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 составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуатив-

ного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-быто-

вых и учебно-трудовых задач. 

 

4 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые поня-

тия);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  
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 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации;  

 давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объек-

там; 

 знать правила гигиены тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с уче-

том возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуатив-

ного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 проявлять готовность к использованию сформированных умений при реше-

нии учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряю-

щего и итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

 

5 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении, внешнем виде, функциях и способах при-

менения изучаемых объектов;  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые поня-

тия);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

 иметь представления о правилах безопасного поведения человека в повсе-

дневной жизни;  

 знать требования к режиму дня школьника и выполнять их в повседневной 

жизни; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

 ухаживать за комнатными и культурными растениями; кормить некоторых 

домашних животных и зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 5-7 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации;  

 давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объек-

там; 
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 знать правила гигиены тела и соблюдать их в повседневной жизни; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать основные правила безопасного поведения человека в повседневной 

жизни и соблюдать их с учетом возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуатив-

ного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 проявлять готовность к использованию сформированных умений при реше-

нии учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряю-

щего и итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

 

Специальные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; закреп-

ляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы. Сла-

бовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) научится понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром 

живой и неживой природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный 

опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образо-

вания будут закрепляться доступные способы непосредственного восприятия природных 

явлений, процессов и некоторых социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать 

способностью использования знаний об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; 

будут приобретать опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся по-

нимать значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

 

 

2.2.1.5.РИСОВАНИЕ 

Подготовительный период обучения: 

различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); 

ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края; 

формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), различение круга и овала; 

воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, фор-

мирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращение движения в нужной точке; сохранение направления движения; 
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восприятие произведений искусства: особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель, отражение в произведениях пластических искусств отношения к при-

роде, человеку и обществу, человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, при-

роды в искусстве, ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж) и ре-

гиональные музеи. 

Виды художественной деятельности: 

1. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки. Приемы 

работы с некоторыми графическими материалами. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-

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

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

4. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вы-

резание). 

5. Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле). Ознакомление с произ-

ведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

6. Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: "Как и о чем создаются 

картины", "Как и о чем создаются скульптуры". 

Художники - создатели произведений живописи и графики: Ю. Васнецов, А. Саврасов, И. 

Левитан, И. Шишкин; Скульпторы: А. Опекушин, В. Мухина. 

7. Обучение композиционной деятельности: 

а) композиция: элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве, 

понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, понятия: линия го-

ризонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживание, роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное, композиционный центр (зрительный центр композиции), главное и второсте-

пенное в композиции, симметрия и асимметрия; 

б) цвет: основные и дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, смешение цве-

тов, роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа, эмо-

циональные возможности цвета, практическое овладение навыками работы с цветом, пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния; 
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в) линия: многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные), передача с помощью линии эмоционального состояния природы, чело-

века, животного; 

г) форма: разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве, сходство и различие форм, простые геометрические формы, природные формы, 

силуэт. 

8. Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, приемами 

работы с некоторыми изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (ана-

лиз, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, сход-

ство и различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием информации, по-

лученной с помощью осязания. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ реалистического 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Сходство и различие натуральной и декоративной формы. 

Овладение элементарными основами художественной грамоты: композицией, фор-

мой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, скульптуре. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов. 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" у слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут формироваться эстетические чувства, развиваться умения отличать "красивое" от 

"некрасивого". Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мнения о про-

изведениях искусства ("нравится" - "не нравится"). 

В результате изучения предмета "Рисование" слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементар-

ными практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художе-

ственной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством 

зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматривание книжных иллю-

страций, репродукций) 



88 

 

умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы ра-

боты с ними; 

умением видеть и понимать красивое, дифференцировать "красивое" от "некраси-

вого"; 

умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях своего ре-

гиона. 

2. Азбука искусства (Как говорит искусство?): 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной); 

умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

навыками использования различных художественных материалов для воплощения 

замысла; 

умениями различать основные и дополнительные, теплые и холодные цвета; исполь-

зовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе зритель-

ного и осязательного восприятия; правилами изображения предметов различной несложной 

формы; 

умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в тех-

ническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

3. Значимые темы искусства (О чем говорит искусство?): 

умением выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; 

умениями передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта с опорой на правила и усвоенные способы действия. 

 

2.2.1.6. МУЗЫКА 

1. Музыка в жизни человека. 

Значение музыки в жизни человека, ее влияние на настроение, состояние человека. 

Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

концерт, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Со-

чинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, 

тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

3. Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

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

зыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

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

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, будут формироваться эле-

ментарные эстетические представления. Обучающиеся будут закреплять умения их исполь-

зовать в учебной деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоци-

ональное восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слу-

шания музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся получат возможность 

расширения опыта самовыражения посредством музыки. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство, выражая свое отношение к нему, самовыражаться в некоторых 

видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края; 

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение); 

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электронных. 

2.2.1.7.  ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» для общеобразова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе Федерального за-

кона от 13.12.2023 № 618 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» (ч. 6.3. ст. 12), Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ва-

риант 4.3 ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью), 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее - вариант 4.3 

ФАОП НОО), а также требований к результатам освоения Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной Приказом 

Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1026 (https://clck.ru/33NMkR), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания.  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. Вариант 4.3 ФАОП 

НОО, адресован слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью. Данный 

вариант отражает содержание образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

на этапе начальной школы и требования к результатам освоения варианта 1 ФАООП УО с 

учетом специфических особых образовательных потребностей, обусловленных слабовиде-

нием. 

Учебный предмет «Труд (технология)» является одним из важнейших на этапе 

начальной школы для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью. Об-

щее психическое и интеллектуальное недоразвитие, наличие слабовидения, недостатки раз-

вития двигательной и речевой сферы, а в ряде случаев и отсутствие организованного до-

школьного образования, значительно снижают готовность обучающихся данной группы к 

школьному обучению. Поэтому освоение программного содержания учебного предмета 

начинается с пропедевтического (диагностического) периода, направленного на определе-

ние степени готовности каждого обучающегося к овладению первоначальными разнообраз-

ными видами работы с различными материалами.  

Содержание предмета «Труд (технология)» на этапе обучения в начальной школе 

включает следующие разделы:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

3. Конструирование и моделирование. 

При обучении в 1 дополнительном классе в 1 полугодии для выполнения поделок 

практически не используются инструменты. Обучающиеся работают в основном с пласти-

ческим материалом (пластилин). Работа с ним позволяет эффективно развивать точность и 

согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объёмные модели не-

сложной формы (овощи, фрукты, растения, игрушки и т.д.). На протяжении всего периода 

изучения предмета «Труд (технология)» следует уточнять представления обучающихся о 

натуральных предметах. При знакомстве с объектом образцом, его плоскостной или объём-

ной моделью педагога необходимо постоянно направлять внимание обучающихся на соот-

ветствие образца выполняемым заданиям (поделкам), соблюдая пропорции, формы, вели-

чину и другие признаки. Это будет способствовать формированию у слабовидящих обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью предметных представлений и накоплению чув-

ственного опыта.  

Программа учебного предмета предусматривает и выполнение объёмных изделий из 

бумаги (в 1 полугодии 1 дополнительном класса без использования инструментов). При ра-

боте с бумагой также важно, помимо опоры на образец, уточнять соответствие конструкции 

поделки натуральному предмету (стол, стул, стилизованные фигурки животных). 

Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие 

мелких движений кисти и пальцев рук. Работа с природными материалами также позволяет 

https://clck.ru/33NMkR
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развивать пространственное, конструктивное мышление, создаёт необходимые предпо-

сылки для воспитания любви к природе. При работе с инструментами особое внимание сле-

дует уделять обучению соблюдению правил безопасности.  

Изучение слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью учеб-

ного предмета «Труд (технология)» обеспечивает формирование представлений о трудовых 

профессиях. Обучающиеся научатся понимать роль труда в жизни человека, а также ис-

пользовать приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

Основной формой изучения предмета «Труд (технология)» является урок. На уроках 

предусматривается использование различных наглядных средств обучения (модели, му-

ляжи, макеты, натуральные объекты и т.д.). 

Учебный предмет «Труд (технология)» для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью обладает высоким коррекционно-развивающим потенциалом, 

обеспечивающим удовлетворение специфических особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы. Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Труд (технология)» реализуется посредством решения комплекса коррекционно-образова-

тельных задач, приоритетных для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью.  

ФАОП НОО (вариант 4.3) и вариант 1 ФАООП УО определяют цель и задачи учеб-

ного предмета «Труд (технология)». 

Целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» является формирование у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) практических умений и навыков, необходимых для занятий различными доступ-

ными видами труда, воспитание трудолюбия и позитивного отношения к трудовой деятель-

ности, развитие зрительного восприятия и зрительного внимания при выполнении трудо-

вых действий. 

Задачи обучения: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и руко-

творного мира и о месте в нём человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-истори-

ческих традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных ма-

териалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция, обобщение); 

 развитие сенсомоторной сферы, рук, зрительно-моторной координации, гла-

зомера через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-

ние, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целена-

правленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально 

полезных качеств личности. 
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Коррекционно-образовательные задачи реализации специфических особых обра-

зовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

 овладение элементарными знаниями о видах труда;  

 формирование организационных умений в труде (работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по 

окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной ра-

боты, санитарно-гигиенические требования); 

 формирование умений контролировать свою работу (определять правиль-

ность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий) с помощью педагога; 

 формирование навыков безопасной работы с инструментами с помощью пе-

дагога. 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 развитие и расширение кругозора; 

 развитие интереса к разнообразным видам труда; 

 воспитание положительных качеств личности (трудолюбие, настойчивость, 

отзывчивость); 

 формирование умения работать в коллективе; 

 формирование доброжелательного отношения друг к другу, к старшим. 

 коррекция недостатков познавательной деятельности посредством формиро-

вания алгоритма зрительного и осязательно-зрительного обследования объекта, его формы, 

цвета, величины, пространственного расположения; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности - овладение умениям срав-

нивать объекты, предметы по форме, величине и т.д.; 

 обучение уточнению соответствие конструкции поделки натуральному пред-

мету (стилизованные фигурки животных и т.д.); 

 формирование представления о натуральных предметах; 

 развитие точности и согласованности движений пальцев рук, глазомера, зри-

тельно-моторной координации. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» в 1 дополнитель-

ном классе определяет следующие задачи: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать свою работу с помощью педагога;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, предметно-

пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, рук, зрительно-моторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

(доступными для обучающегося с нарушениями зрения и интеллекта) источниками инфор-

мации;  

 развитие речи обучающихся. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» в 1 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и руко-

творного мира и о месте в нем человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-истори-

ческих традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных ма-

териалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция, обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера, зрительно-двигатель-

ной координации через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-

ние, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целена-

правленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально 

полезных качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» во 2 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблю-

дение техники безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого изделия 

и, самое главное, отношение к труду); 

 закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, кар-

тоне, нитках, ткани, природных материалах);  

 ознакомление с более широким спектром новых поделочных материалов 

(проволокой, металлом, древесиной и др.), их свойствами, технологиями обработки; 

 обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами (прово-

локой, металлом, древесиной и др.),  

 закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при ра-

боте колющими, режущими и измерительными инструментами;  

 выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков, полу-

ченных обучающимися ранее (целеполагание, планирование, контроль и оценка действий 

и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование представлений о видах труда близких о деятельности столяра, 

переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной ориентации); 

 осуществление нравственного, эстетического, экологического воспитания; 

 коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы и 

коррекция недоразвития мелкой моторики. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» в 3 классе опреде-

ляет следующие задачи: 
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 формирование трудовых навыков, обучение доступным приемам труда, зна-

ний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости от 

свойств материалов, развитие элементарной самостоятельности в труде, привитие интереса 

к труду; 

 формирование организационных умений: вовремя приходить на занятия по 

труду, организованно входить в класс, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиениче-

ские требования; 

 обогащение представлений о процессе труда; 

 воспитание потребностей и готовности работать в коллективе; 

 умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, овладение эле-

ментарными действиями с орудиями, приобретения умения планировать и предвидеть ре-

зультаты работы); 

 нравственное воспитание, воспитание коллективизма, взаимопомощи, готов-

ности трудиться, умения довести начатое дело до конца, формирование положительного и 

бережного отношения к труду взрослых; 

 физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-двигатель-

ной координации, мелкой моторики, координированности движений рук, четкость и лов-

кость рабочих движений, правильность выполнения рабочих приемов, правильный захват 

инструментов; 

 речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие речевого со-

держания, полноты и последовательности изложения, грамматического строя; 

 эстетическое воспитание: воспитание умения и стремления работать не 

только быстро, но и правильно, и красиво, желания понять и почувствовать красоту изде-

лия, красоту материала, особенности его фактуры. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» в 4 классе опреде-

ляет следующие задачи: 

 развитие трудовых навыков, отработка доступных приемов труда, закрепле-

ние знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости 

от свойств материалов, развитие элементарной самостоятельности в труде, привитие инте-

реса к труду; 

 закрепление организационных умений: вовремя приходить на занятия по 

труду, организованно входить в класс, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиениче-

ские требования; 

 расширение и обогащение представлений о процессе труда; 

 воспитание потребностей и готовности работать в коллективе; 

 умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, выполнение 

элементарных действий с орудиями, отработка умения планировать и предвидеть резуль-

таты работы); 

 нравственное воспитание, воспитание коллективизма, взаимопомощи, готов-

ности трудиться, умения довести начатое дело до конца, развитие положительного и береж-

ного отношения к труду взрослых; 

 физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-двигатель-

ной координации, мелкой моторики, координированности движений рук, четкость и лов-

кость рабочих движений, правильность выполнения рабочих приемов, правильный захват 

инструментов; 

 речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие речевого со-

держания, полноты и последовательности изложения, грамматического строя; 



95 

 

 эстетическое воспитание: воспитание умения и стремления работать не 

только быстро, но и правильно, и красиво, желания понять и почувствовать красоту изде-

лия, красоту материала, особенности его фактуры. 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к предметной области «Техноло-

гия» и содержится в обязательной части учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» в 1 дополнительном 

классе рассчитана на 33 час (33 учебные недели) и составляет 1 час в неделю. 

В соответствии с федеральным учебным планом (вариант 4.3 ФАОП НОО) рабочая 

программа по учебному предмету «Труд (технология)» во 1-4 классах рассчитана на 68 ча-

сов (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основные виды деятельности человека и профессий 

Поделочные материалы для уроков труда (технологии), инструменты для работы с 

этими материалами и правила работы на уроках труда (технологии). 

Сорта бумаги (писчая, печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, 

бумага для творчества) и её назначение. Свойства бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шеро-

ховатая, блестящая, матовая). Назначение сортов бумаги. 

Физические свойства пластилина. 

Правила обращения с ножницами. 

Устройство ножниц. 

Рассказ о нитках в природе и жизни человека; из чего делают нитки. Знание физиче-

ских свойств (тонкие, толстые, короткие, длинные, цветные). Определение функциональ-

ной значимости предметов, сделанных из ниток, в быту, игре. 

Называние понятий «шитье», «вышивка», «контур», «стежок», «расстояние между 

стежками». 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Работа с глиной и пластилином. Физические свойства глины. Предметы, сделанные 

из глины. Физические свойства пластилина, правила обращения с пластилином, инстру-

менты и приемы работы с пластилином. Приемы и правила работы с пластилином. Аппли-

кация из пластилина. Разминание пластилина в руках и размазывание его по поверхности. 

Конструктивный способ лепки. Раскатывание пластилина столбиками (палочками). Срав-

нение предметов по длине (длинный, короткий, средний), толщине (тонкий, толстый). Срав-

нение длины вылепленной из пластилина заготовки со схемами в учебнике. Деление пла-

стилина в соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Приемы лепки 

«скатывание в ладонях шара из пластилина кругообразными движениями», «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы» (наконечник пирамидки), «сплющивание пла-

стилина ладонью» и «размазывание пластилина на картоне». Выполнение изделия пласти-

ческим способом лепки из одного куска пластилина. Приемы «скатывание в ладонях шара 

из пластилина кругообразными движениями», «раскатывание пластилина в ладонях до 

овальной формы», «вдавливание пальцем пластилина». Прием «вытягивание шара и овала 

до конической формы». Приемы работы с пластилином: «раскатывание пластилина в ладо-

нях до овальной формы», «вытягивание овала до конической формы» и «сплющивание пла-

стилина ладонью». Скатывание заготовки шарообразной формы. Соблюдение пропорций и 

пространственные соотношения деталей, частей при лепке объемной фигуры. 

Работа с природными материалами. Листья деревьев и свойства засушенных ли-

стьев. Приемы соединения природного материала с поверхностью листа при помощи пла-

стилина. Предметы природного мира группы «Овощи», «Домашние птицы», «Овощи». 
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Предметы рукотворного мира группы «Транспорт», «Игрушки». Еловые шишки – природ-

ный материал. Свойства еловых шишек (форма, цвет, величина, поверхность и т.д.). Прием 

«накручивание заготовки на палочку (веточку)».  

Ориентировка на плоскости листа. Ориентировка в пространстве (наверху, внизу, 

слева, справа) и в пространстве геометрических фигур «квадрат», «треугольник», «прямо-

угольник» (верхний угол, нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны, середина). 

Выполнение предметно-практических действий в заданном пространственном направлении 

(на себя, от себя). Установление пространственных соотношений предметов (на, перед, за, 

справа, слева, сверху). Ориентировка в пространстве (наверху, внизу, слева, справа). Ин-

струкция, содержащая пространственную характеристику. 

Понятие аппликация. Составление аппликации из засушенных листьев по инструк-

ции педагога и технической карте изделия. 

Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Составление коллек-

ции сортов бумаги. Физические свойства бумаги (сгибается, режется, разрывается, обрыва-

ется) в процессе предметно-практических действий. Прием разрывания бумаги на две части 

по линии сгиба. Приемы обрывания кусочков цветной бумаги и наклеивания обрывных ку-

сочков на основу. Прямые (вертикальные, горизонтальные, наклонные) и кривые (дугооб-

разные, волнообразные, спиралеобразные) линии. Наклеивание смятых из бумаги шариков 

на основу. 

Основные признаки фигуры треугольника (три стороны, три угла, середина). Разли-

чение треугольников по величине. Сгибание треугольника пополам, ориентировка в про-

странстве геометрической фигуры треугольник (верхний угол, нижний угол, правая, левая, 

боковая, нижняя стороны). Основные признаки геометрической фигуры «квадрат». Геомет-

рические фигуры треугольник, квадрат, прямоугольник, их признаков (стороны, углы). Раз-

личение квадрата, прямоугольника и треугольника. Выполнение приемов «сгибание квад-

рата пополам» и «сгибание квадрата с угла на угол (по диагонали)», «совмещение сторон с 

опорными точками». Геометрическая фигура «круг» и соотнесение круга с предметами ру-

котворного мира, имеющими круглую форму. Геометрическая фигура «овал» и определе-

ние сходства и различия овала и круга. Соотнесение овала с предметами природного и ру-

котворного мира, имеющими овальную форму. Называние геометрических форм в полу-

фабрикате. 

Работа ножницами. Устройство ножниц, их функциональное назначение, правила их 

хранения, техника безопасности (в том числе при передаче их другому лицу). Имитация 

движения ножницами на весу (без бумаги). Прием «разрез по короткой вертикальной ли-

нии, смыкая лезвия ножниц до конца». Выполнение приема «надрез по короткой вертикаль-

ной линии, не смыкая лезвия ножниц». Контролирование мышечного усилия при выполне-

нии короткого разреза. Прием «надрез по коротким вертикальным линиям» без предвари-

тельной разметки. Выполнение приема «разрез по незначительно изогнутой линии (дуге), 

не смыкая лезвия ножниц». Прием резания ножницами по кривой линии. Вырезание по 

кругу, рационально используя приемы резания бумаги. Выполнение приема «вырезание по 

незначительно изогнутой линии» 

Рисование по опорным точкам снизу вверх (графические упражнения). Разметка по 

шаблону. Рисование по линиям или опорным точкам предметы, имеющие округлый контур. 

Работа с нитками. Работа с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушки, 

разрывание, разрезание). Наматывание ниток в клубок. Вдевание нитку в иголку. Закрепле-

ние нитки в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Прием ши-

тья «игла вверх-вниз». Вышивание в два приема: 1) шитье приемом «игла вверх-вниз». 2) 

заполнение расстояния между стежками ниткой того же или другого цвета. 

3. Конструирование и моделирование. 

Работа с предметно-операционным планом. 

Конструктивный способ лепки предметов. 
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Осуществление контроля за выполнением практического действия, используя для 

этого схемы из учебника 

Использование шишек в конструктивной деятельности. 

Последовательное конструирование с опорой на изобразительно-графический по-

операционный план. 

Разбор образца объемного многодетального изделия с помощью педагога. 

Планирование ближайшей операции с опорой на предметно-операционный план. 

Выполнение действий по инструкции, содержащей пространственную характери-

стику. 

Работа с пооперационным изобразительно-графическим планом. 

Соблюдение пропорций в изделии и соединение их в единую конструкцию.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основные виды деятельности человека и профессий. 

Поделочные материалы для уроков труда (технологии), инструменты для работы с 

этими материалами и правила работы на уроках труда (технологии). 

Природные материалы и среды, где их находят. Предметы, сделанные из природного 

материала. Свойства природного материала (форма, цвет, величина, поверхность и т.д.). 

Физические свойства пластилина. 

Правила обращения с ножницами. Устройство ножниц. 

Последовательное конструирование с опорой на изобразительно-графический по-

операционный план. 

Определение функциональной значимости предметов, сделанных из ниток, в быту, 

игре. 

Симметрия. 

Разбор аппликации с помощью педагога (определять тематику, выделять детали, 

цветовые отношения, пространственное расположение деталей, узнавать приемы обра-

ботки бумаги (разметка по шаблону, вырезание, обрывание, наклеивание). 

Рассказ о предметах симметричного строения. 

Называние свойства ниток, способы их хранения и приемы использования в быту. 

Разбор правил безопасной работы с иглой. Называние понятий «шитье», «вышивка», «кон-

тур», «стежок», «расстояние между стежками». 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Работа с природными материалами. Листья деревьев и свойства засушенных ли-

стьев. 

Ориентировка на плоскости листа. Ориентировка в пространстве геометрической 

фигуры прямоугольник (верхняя, нижняя, правая, левая, боковая стороны, середина, верх-

ний, нижний, левый, правый углы). Ориентировка в пространстве (наверху, внизу, слева, 

справа) и в пространстве геометрических фигур «квадрат», «треугольник», «прямоуголь-

ник» (верхний угол, нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны, середина). Ори-

ентировка в пространстве в процессе размещения и наклеивания заготовок внутри контура. 

Понятие аппликация. Составление аппликации из засушенных листьев по инструк-

ции педагога и технической карте изделия. 

Работа с бумагой и картоном. Назначение и сорта бумаги. Разметка по шаблону. Вы-

полнение приемов «сгибание квадрата пополам» и «сгибание квадрата с угла на угол (по 

диагонали)», «совмещение сторон с опорными точками». Практические действия с бумагой 

(рвется, мнется, гнется, клеится, режется). Выполнение приема «плетение вверх-вниз». 

Складывание бумаги в гармошку. Выполнение приема «сгибание бумаги пополам». Выпол-

нение приема предметного симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 
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Основные признаки фигуры квадрат (четыре стороны, четыре угла, середина). Раз-

личение квадратов по величине. Сгибание квадрата с угла на угол, ориентировка в про-

странстве геометрической фигуры квадрат (верхний угол, нижний угол, правая, левая сто-

роны). Основные признаки фигуры прямоугольник (четыре стороны, по две — одинаковой 

длины, четыре угла — все прямые). Различение прямоугольников по величине. Сгибание 

прямоугольника пополам и совмещение углов с опорными точками в разных простран-

ственных направлениях (сверху вниз, снизу вверх). Основные признаки геометрической 

фигуры «треугольник». Основные признаки геометрических фигур «квадрат» и «треуголь-

ник». Различение квадрата, прямоугольника и треугольника. 

Работа с глиной и пластилином. Пластический способ лепки предметов шаровидной 

или овальной формы из одного куска пластилина. Скатывание в ладонях шара из пласти-

лина кругообразными движениями, раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы. Деление пластилина в соответствии с количеством, величиной и цветом деталей 

изделия. Приемы лепки «скатывание в ладонях шара из пластилина кругообразными дви-

жениями», «раскатывание пластилина в ладонях до овальной формы» (наконечник пира-

мидки), «сплющивание пластилина ладонью» и «размазывание пластилина на картоне». 

Приемы работы с пластилином: «раскатывание пластилина в ладонях до овальной формы», 

«вытягивание овала до конической формы» и «сплющивание пластилина ладонью». Скаты-

вание заготовки овальной формы. Умение выполнять приемы обработки пластилина и со-

единения деталей: «прищипывание», «примазывание». Соблюдение пропорций при лепке 

объёмной фигуры 

Работа с ножницами. Имитация движения ножницами на весу (без бумаги). Прием 

«разрез по короткой наклонной линии, смыкая лезвия ножниц до конца», «разрез по корот-

кой вертикальной линии, смыкая лезвия ножниц до конца», «разрез по длинной линии, не 

смыкая лезвия ножниц», «скругление углов прямоугольной формы». Умение резать по ко-

роткой наклонной линии. Контролирование мышечное усилия при выполнении короткого 

надреза. Выполнение приема криволинейного вырезания «разрез по незначительно-изогну-

той линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц». Освоение способа симметричного вырезания. 

Вырезание по кривой (волнообразной) линии. Вырезание геометрических форм симметрич-

ного строения. 

Рисование по опорным точкам снизу вверх. Разметка по шаблону. 

Работа с нитками. Выполнение приемов наматывания ниток на основу. Использова-

ние инструментов (иглы, ножницы, наперсток). Вдевание нитку в иголку. Закрепление 

нитки в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Прием шитья 

«игла вверх-вниз». Вышивание в два приема: 1) шитье приемом «игла вверх-вниз» 2) запол-

нение расстояния между стежками ниткой того же или другого цвета. 

3. Конструирование и моделирование. 

Приемы соединения природного материала с поверхностью листа при помощи пла-

стилина. 

Работа с предметно-операционным планом. 

Владение конструктивным способом лепки многодетальных предметов. 

Контроль за выполнением практического действия, используя для этого схемы из 

учебника. 

Сборка конструкции с опорой на образец. 

Планирование ближайшей операции с помощью пооперационного плана. 

Выполнение орнамента (в орнаменте все элементы могут чередоваться или повто-

ряться). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Правила поведения и работы на уроках труда (технологии). 

Подготовка и содержание в порядке рабочего места. 
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Виды ручного труда, поделочных материалов и инструментов, используемых при их 

обработке. 

Понятие «орнамент». 

Представления об одежде. Представления об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Применение и назначение ткани в жизни людей. Процесс изготовления ткани. 

Различение ткани по окраске и другим свойствам. Сорта ткани и их применение в одежде. 

Составление коллекции тканей. Профессия портного. Понятия «шитье», «вышивка», «сте-

жок», «расстояние между стежками». 

Представления о глине как о материале для изготовления посуды. Понятие «скульп-

тура» и произведения этого вида искусства. 

Понятия «иллюстрация» и «макет». 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Работа с глиной и пластилином. Глина и пластилин как поделочный материал. Глина 

как строительный материал. Обработка пластилина с применением резака, стеки. Навыки 

обработки пластилина: сминание, скатывание, сплющивание, вытягивание. Лепка чашки 

цилиндрической формы. Приемы «раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы», «вдавливание пластилина пальцем». Лепка конструктивным способом изделия ко-

нической формы. Прием «скатывание пластилина столбиком (палочкой)». Осуществление 

контроля способом сравнивания длины вылепленной из пластилина заготовки со схемами 

в рабочей тетради. Скатывание пластилина кругообразными движениями до получения 

формы шара. Лепка фигурок животных конструктивным способом. Пластический способ 

лепки из пластилина. 

Геометрическое тело «брус». Сравнение бруса с реальными предметами. Лепка из 

пластилина изделия, состоящего из деталей прямоугольной геометрической формы. При-

емы: «разметка по шаблону геометрических фигур», «сгибание бумаги пополам», «симмет-

ричное вырезание из бумаги», «наклеивание листьев на бумажную поверхность». Геомет-

рические фигуры (квадрат, треугольник). Сходство и различия этих фигур (стороны, углы). 

Геометрическое тело «цилиндр». Понятия «конус», «усеченный конус». Геометрическое 

тело «шар», его признаки. 

Работа с природными материалами. Виды природных материалов, их применение, 

правила сбора, сушки и хранения. Использование листьев для украшения предметов быта. 

Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. Плоды деревьев (желуди). Сто-

лярные инструменты и правила работы с шилом. Изделия, игрушки, сделанные из природ-

ных материалов. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с применением другого 

поделочного материала. Представления о растительном мире (хвойные деревья). Строение 

сосновой и еловой шишек. Изготовление из шишек человечка с использованием дополни-

тельных поделочных материалов (пластилин). 

Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, салфе-

точная), свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). Фактура бу-

маги. Закрепление умений узнавать и называть цвета, в которые окрашена бумага. Словар-

ная работа: газетная, книжная, писчая, почтовая, конвертная, салфеточная, туалетная, обой-

ная, упаковочная. Обработка бумаги с использованием приемов сминания. Правила работы 

с клеем и кистью. Картон. Предметы, сделанные из картона, функциональная значимость в 

быту, игре, учебе. Технические сведения о картоне: сорт (переплетный, коробочный); цвет 

(серый, белый, желтый, цветной), физические свойства (гладкий, шероховатый, рифленый); 

особенности (картон впитывает влагу и коробится; толстый картон ломается по сгибу, тон-

кий легко сгибается, режется). Понятие «шаблон» и его геометрические формы. Разметка 

фигур на бумаге по образцу. Понятия «контур», «силуэт». Вырезание ножницами по кон-

турной линии. Приемы изготовления плоских елочных игрушек в форме стилизованных 

изображений. Понятие «бумажная мозаика». Приемы: «разметка по шаблону», «вырезание 

по контурной линии», «обрывание бумаги», «наклеивание небольших кусочков бумаги на 
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основу». Понятие «симметрия». Приемы «разметка по шаблону», «симметричное выреза-

ние из бумаги, сложенной пополам», «надрез по прямой линии». Сборка способом соеди-

нения заготовок в прорези. Изготовление шара из бумаги, состоящего из 4-5 и более полос 

бумаги. Технические приемы «разметка полос по шаблону», «разрез по длинной линии», 

«склеивание полосы-заготовки кольцом». Сборка способом склеивания заготовок. 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение предмет-

ного изображение на его поверхности. Коррекция восприятия пространства (наверху, 

внизу, слева, справа). Ориентировка в пространстве геометрической фигуры «квадрат». 

Работа с текстильными материалами. Свойства ниток, виды работы с нитками (вяза-

ние, вышивание, шитье, плетение, связывание в пучок). Анализ изделия из ниток. Приемы 

наматывания, связывания, резания ниток. Назначение пуговиц, цвет, форма, материал, из 

которых производят пуговицы. Вдевание нитки в иголку. Прием завязывания узелка на 

конце нити. Пришивание пуговиц сдвумя сквозными отверстиями к ткани. Прием шитья 

«игла вверх-вниз». Анализ изделия из ниток, выделение его признаков и свойств по вопро-

сам педагога. Приемы наматывания, связывания, резания ниток. Правила хранения ниток в 

виде бобин, катушек, мотков, клубков. Приемы наматывания ниток на картон. Сматывание 

ниток в клубок на бумажный шарик. Инструменты и приспособления, необходимые для 

швейных работ. Технология раскроя и резания ткани по выкройке. Технология сшивания 

сметочными стежками на бумаге в клетку и на ткани. Правила хранения игл. Представления 

о форме игольниц и материалах, используемых для их изготовления. Изготовление иголь-

ницы по образцу. Вышивка. Виды отделочных ручных стежков (сметочный стежок). Вы-

шивание закладки сметочным стежком и оформлению концов закладки кисточками. 

Понятие «аппликация». Анализ аппликации и выделение основных признаков и 

свойств аппликационных изображений. Составление аппликации из сухих листьев с опорой 

на предметно-операционный план в коллективной беседе. 

3. Конструирование и моделирование. 

Составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционный план 

с помощью педагога. 

Работа по плану. 

Составление плана выполнения многодетальной поделки и оценивание своего изде-

лия по вопросам педагога. 

Чтение изобразительно-графического плана с помощью педагога. 

Оценка качества выполненной работы в сравнении с образцом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Знакомство с правилами поведения и работы на уроках труда (технологии). 

Подготовка рабочего места и содержания его в порядке. 

Повторение видов ручного труда, поделочных материалов и инструментов, исполь-

зуемых при их обработке. 

Виды природных материалов, виды работы с природными материалами. Рассказ о 

природном материале как поделочном и его художественно-выразительных свойствах. Рас-

сказ об изделиях и игрушках, сделанных из природных материалов. 

Рассказ об изделиях из древесины и их назначении. Рассказ об использовании дре-

весины в разных видах работы. Знакомство с условиями труда в школьной столярной ма-

стерской при работе со столярной ручной пилой (ножовкой) и с отходами в виде опилок. 

Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с условиями труда и техникой без-

опасности в школьной слесарной мастерской. Получение познавательных сведений о ме-

таллоконструкторе. 

Перечисление предметов, сделанных из картона, и их функциональная значимость в 

быту, игре, учебе. 

2. Технология ручной обработки материалов. 
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Работа с природными материалами. Определение признаков и свойств орехов. Изго-

товление изделий из скорлупы грецкого ореха с применением других поделочных матери-

алов. Изготовление объемных изделий из природных материалов. 

Разбор аппликации и выделение основных признаков и свойств аппликационных 

изображений. Изготовление аппликации из засушенных листьев с опорой на предметно-

операционный план в коллективной беседе. Изготовление аппликации из обрывной бумаги 

с опорой на предметно-операционный план. 

Работа с бумагой и картоном. Сравнение разных сортов бумаги. Определение видов 

работы с бумагой и приемы работы с бумагой. Определение приемов работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание). Выполнение технологических операций, используемых при 

окантовке картона. Технологии работы с бумажными полосами. Выполнение приемов ра-

боты с бумагой: разметка полос на бумаге по линейке (шаблону); разрез по длинной линии; 

склеивание полос-заготовок; сгибание полос. Изготовление складных игрушек из бумаж-

ных полос. Технология работы с бумажными кольцами. Изготовление игрушек из бумаж-

ных колец. Рассмотрение карнавальных масок и полумасок. Изготовление карнавальной 

полумаски. Карнавальные головные уборы, применение, способы изготовления, матери-

алы, используемые при их изготовлении. Изготовление карнавальных головных уборов Вы-

полнение технологии: окантовки картона полосками бумаги или технической ткани; изго-

товления складной доски способом окантовки картона листом бумаги. Соблюдение после-

довательности окантовки картона бумагой. Изготовление открытых коробок способом 

склеивания с помощью клапанов и оклеиванию их полосками бумаги. Изготовление откры-

тых коробок способом склеивания способом склеивания бортов встык. Изготовление ко-

нуса из круга. Конструирование объемных игрушек на основе геометрических тел. 

Работа с проволокой. Определение понятия «проволока», применение проволоки в 

изделиях из природных и других материалов. Знакомство с видами и свойствами прово-

локи, инструментами, используемыми при работе с проволокой. Формообразование при ра-

боте с проволокой. Освоение технологических приемов работы с проволокой. Подготовка 

рабочего места для работы с проволокой, правила обращения с проволокой. 

Работа с древесиной. Изделия из древесины. Знакомство с понятиями «дерево» и 

«древесина», различия между ними. Знакомство с условиями труда и техникой безопасно-

сти в школьной столярной мастерской. Выполнение способами обработки древесины руч-

ными инструментами и приспособлениями. Освоение технологии изготовления опорного 

колышка. Знакомство с правилами безопасности, подготовка рабочего места для работы с 

древесиной, правила безопасной работы с древесиной, инструментами и материалами. Вы-

полнение технологии изготовления аппликации из древесных опилок. Организация рабо-

чего места для работы с опилками. 

Работа с металлоконструктором. Рассмотрение изделий из металлоконструктора. 

Выполнение технологии соединения планок винтом и гайкой. Сборка треугольника и квад-

рата из планок. Проведение сборки треугольника и квадрата из планок. 

Работа с текстильными материалами. Освоение технологии сшивания деталей изде-

лия строчкой прямого стежка. Выполнение прямых стежков «вперед иголку», «назад 

иголку» Выполнение различных видов ручных стежков и строчек. Выполнение технологии 

сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Выполнение шитья строчкой прямого 

стежка в два приема. Выполнение шитья справа налево с заполнением промежутков между 

стежками. Определение видов украшения изделий. Использование строчек прямого и ко-

сого стежка в два приема в вышивании. Выполнение технологии изготовления закладки по 

образцу. 

3. Конструирование и моделирование. 

Составление плана и изготовление изделия по составленному плану, оценивание 

своего изделия самостоятельно и по вопросам педагога.  

Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, пластилина и проволоки по пред-

метно-операционному плану самостоятельно и с частичной помощью педагога. 
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Выполнение приемов соединения деталей из природного материала: соединения с 

помощью заостренной палочки и пластилина. 

Чтение предметно-операционного плана и следование ему. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Подготовка и содержание порядка рабочего места. Соблюдение правил поведения 

на уроках труда (технологии).  

Подготовка рабочего места к работе с бумагой. 

Проверка знаний о ткани. Проведение беседы об искусстве изготовления тряпичных 

кукол-скруток. Знакомство с видами ткани, ткачество. Беседа о холсте как о ткани с полот-

няным переплетением нитей. Разбор изделия, выделение его основных признаков и деталей. 

Рассказ о функциональном назначении изделий из ткани. 

Определение функционального назначения изделий из бумаги. Знакомство с поня-

тием «развертка». Рассказ о функциональном назначении изделий из бумаги (коробочки). 

Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с понятием «геометрический орнамент», рассмотрение пространствен-

ного размещения его элементов. 

Знакомство с функциональным назначением изделий из металла. Беседа о видах, 

свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и об используемых при этом 

инструментах. Рассказ о функциональном назначении изделий из металла. 

Рассказ о функциональном назначении изделий из бумаги. 

Знакомство с видами, свойствами ниток, видами работы с нитками. 

Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 

Знакомство с изделиями из древесины. 

Беседа о различных операциях при ремонте одежды. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Работа с бумагой и картоном. Выполнение упражнений в дифференцировании и объ-

единении в группы материалов, инструментов и приспособлений. Выполнение различных 

видов работы с бумагой (складывание, вырезание, аппликация, объемное конструирова-

ние). Соблюдение правила разметки бумаги. Складывание из треугольников. Овладение 

сборкой изделия способом склеивания деталей. Складывание из бумаги – оригами. Чтение 

схем-рисунков по условным обозначениям. Овладение складыванием базовой формы «тре-

угольник» и на его основе — фигурки рыбки. Нахождение на линейке длины, заданной в 

миллиметрах. Разметка заготовки изделия. Разбор объекта, особенности конструкции изде-

лия. Выполнение технологических операций с бумагой. Освоение приемов разметки округ-

лых деталей изделия по шаблону и вырезания по кривым линиям (овалов). Выполнение по-

движного соединения деталей. Самостоятельное изготовление изделия по готовому плану. 

Определение особенностей конструкции изделия. Выполнение черчения окружности с по-

мощью циркуля. Освоение технологических операций: «разметка по шаблону», «вырезание 

по линии разметки». Изготовление игрушки «Летающий диск» по плану. Разбор конструк-

ции многодетального изделия. Выделение его основных признаков и свойств. Вычерчива-

ние окружности с помощью циркуля. Экономное использование бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей. Сборка изделия по намеченному плану. Изготовление изделия на 

основе развертки. Разбор конструкции изделия, его основные признаки и свойства. Выпол-

нение технологии склеивания клапанов конверта. Выполнение сборки изделия по намечен-

ному плану. Знакомство со способами изготовления конвертов. Выполнение сгибания бу-

маги по заданным условным обозначениям. Изготовление конвертов без клеевого соедине-

ния. Разметка геометрического орнамента с помощью угольника. Выполнение переплете-

ния деталей из бумажных зигзагообразных полос. Проведение разметки наклонных линий 

с помощью угольника. Выполнение работы по технологии «свободное плетение» из бумаги. 

Рассказ о чертежных инструментах и правилах работы циркулем. Деление круга на равные 
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части способом складывания. Выполнение склеивания деталей и сборка изделия с помощью 

клея. Выполнение деления круга на равные части с помощью угольника и линейки. Овла-

дение способом тиражирования для получения большого количества одинаковых деталей. 

Выполнение склеивания деталей изделия с использованием приема «точечное склеивание». 

Выполнение приема разметки деталей изделия по шаблону. Овладение приемом: «надрез 

по короткой линии». Выполнение вырезания симметричных деталей из бумаги, сложенной 

пополам. Разбор изделия: форма изделия, конструкция изделия и пространственное соот-

ношение его деталей. Складывание базовой формы «змей» и использование ее в изделии. 

Выполнение разметки с опорой на чертеж. Чтение чертежа и технического рисунка по чер-

тежным линиям. Сравнение своего чертежа с контрольной схемой в рабочей тетради. 

Работа с текстильными материалами. Упражнение в дифференцировании и объеди-

нении в группы материалы, инструменты и приспособления. Изучение плотности перепле-

тения нитей в ткани. Знакомство с процессом ткачества на примере полотняного перепле-

тения нитей. Выполнение бумажной схемы переплетения нитей. Выполнение приема скру-

чивания ткани. Изготовление куклы-скрутки по плану и самостоятельно. Знакомство со 

способами отделки изделий из ткани. Выполнение приема обработки края салфетки спосо-

бом выдергивания нитей (бахрома). Повторение правил работы с режущими и колющими 

инструментами. Выполнение соединения деталей изделия строчкой косого стежка. Разбор 

аппликации, выделение деталей и их пространственное соотношение. Выполнение связы-

вания ниток в пучок. 

Работа с металлом. Освоение приемов формообразования: сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой фольги. 

Работа с проволокой. Выполнение приемов формообразования изделий из прово-

локи. Разбор изделия. 

Работа с древесиной. Выполнение обработки древесины ручными инструментами. 

Применение карандашной / древесной стружки в аппликации. Выполнение приемов полу-

чения древесной стружки в процессе заточки карандаша с применением точилки и соеди-

нения кусочков карандашной стружки. Освоение технологии клеевой обработки деталей из 

карандашной стружки. Выполнение клеевого соединения деталей из древесины. 

Овладение технологией пришивания пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 

Выполнение приемов отрезание нитки нужной длины, завязывание узелка на конце нитки. 

Обучение технологии пришивания пуговиц с ушком. Овладение приемами отрезание нитки 

нужной длины, завязывание узелка на конце нитки. Овладение технологией изготовления 

и пришивания вешалки. 

3. Конструирование и моделирование. 

Проведение сборки изделия по намеченному плану. 

Выполнение контроля за производимыми операциями. 

Осуществление контроля за правильностью выполнения трудовых действий. 

Выполнение контроля за правильностью выполнения трудовых действий. 

Выполнение изделия по намеченному плану. 

Проведение сборки изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

 формирование способности к осмыслению картины мира, ее временно-про-

странственной организации; формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной составляющей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей. 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

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

и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места;  

 знать виды трудовых работ;  

 знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

в первом классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними;  

 знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

 знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изде-

лия), используемые на уроках; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью педагога; 

 разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его при-

знаки и свойства; 

 определять способы соединения деталей с помощью педагога; 

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-опе-

рационный план с помощью педагога; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поде-

лочных материалов с помощью педагога;  

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядочен-

ность действий и самодисциплину; 
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 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради;  

 работать с доступной для первоклассников наглядностью:  

 составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

 оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уро-

ков. 

 

1 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее место 

в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с по-

мощью педагога;  

 называть виды трудовых работ;  

 знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

труда (технологии), правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе 

с ними; 

 знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

 называть приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения де-

тали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках труда (технологии); 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

 определять способы соединения деталей с помощью педагога; 

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-опе-

рационный план с помощью педагога;  

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками).  

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поде-

лочных материалов с помощью педагога.  

Достаточный уровень 

 знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упоря-

доченность действий и самодисциплину. 

 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради;  

 работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план ра-

боты над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действо-

вать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, акку-

ратное, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами; 
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 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уро-

ков. 

 

2 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места;  

 знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для 

третьего класса;  

 знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

труда (технологии) в третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические тре-

бования при работе с ними; 

 знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках 

труда (технологии), их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режу-

щими инструментами; 

 знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали из за-

готовки; формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

 знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; 

разрывания, отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, сшивания, плетения, со-

единения деталей с помощью винта и гайки; вышивания, аппликация). 

 подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью педагога и самостоя-

тельно;  

 разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его при-

знаки и свойства с частичной помощью педагога и самостоятельно; 

 определять способы соединения деталей с частичной помощью педагога и са-

мостоятельно; 

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-опе-

рационный план с частичной помощью педагога и самостоятельно;  

 работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными 

материалами, древесиной и проволокой).  

 владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной об-

работки поделочных материалов с частичной помощью педагога и самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

 знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упоря-

доченность действий и самодисциплину; 

 название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рацио-

нальное использование их в том или ином виде работы; 

 физические и художественно-выразительные свойства материалов, с кото-

рыми работают на уроках труда (технологии); 

 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради;  

 работать с доступной для слабовидящих третьеклассников с легкой умствен-

ной отсталостью наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на пред-

метно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

 самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его 

признаки и свойства и планировать ход работы над изделием; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  
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 оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков. 

 

3 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его ор-

ганизовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать ин-

струменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте); 

 знать виды трудовых работ; 

 знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых 

на уроках труда (технологии); знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиени-

ческие требования при работе с ними; 

 знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их 

устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, фор-

мообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках труда (тех-

нологии); 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

 пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) картами; 

 составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки матери-

алов; 

 работать с доступными материалами; 

 использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный 

материал; бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать 

из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

 знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упоря-

доченность действий и самодисциплину; 

 знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 знать виды художественных ремесел; 

 находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тет-

ради; 

 знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художествен-

ным и конструктивным свойствам;  

 отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обра-

ботки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать 

материалы; 

 использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия в соот-

ветствии с ними в процессе изготовления изделия; 
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 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать ход практической работы; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после 

уроков трудового обучения. 

 

4 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

 знать и соблюдать правила организации рабочего места и уметь самостоя-

тельно его организовывать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять поря-

док на рабочем месте); 

 знать виды трудовых работ; 

 знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых 

на уроках; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические требования 

при работе с ними; 

 знать названия инструментов, необходимых на уроках, их устройства, пра-

вила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знать и использовать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

 пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) картами; 

 составлять стандартный план работы по пунктам и следовать ему при выпол-

нении задания/поделки; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки матери-

алов; 

 работать с доступными материалами; 

 использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный 

материал; бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать 

из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

 знать и соблюдать правила рациональной организации труда, включающей в 

себя упорядоченность действий и самодисциплину; 

 знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 знать и различать виды художественных ремесел; 

 находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тет-

ради; 

 знать и соблюдать правила безопасной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении тру-

довых работ; 

 осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художествен-

ным и конструктивным свойствам;  

 отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обра-

ботки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать 

материалы; 
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 использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия в соот-

ветствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать ход практической работы; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после 

уроков трудового обучения. 

 

Специальные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться умения работать с отдельными видами материалов; навыки самообслужи-

вания. Обучающиеся будут овладевать способами обработки материалов в зависимости от 

их свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных видов мате-

риалов; правилами безопасной работы и соблюдением офтальмо-гигиенических требова-

ний, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; развивать компенсаторные возможно-

сти в ходе овладения трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о 

трудовых профессиях. Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать 

приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

 

2.2.1.8.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области физиче-

ской культуры, физическая культура как организация занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека, развитию силы, выносливости, координации, ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как способы передвижения че-

ловека, физические нагрузки на занятиях физической культурой, допустимые физические 

нагрузки, противопоказания, правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: остановка по требованию педагогического работника, организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, культурно-гигиенические требования 

к занятиям физической культурой; 

б) физические упражнения: физические упражнения, их влияние на здоровье, физи-

ческое развитие и развитие физических качеств, основные физические качества: сила, быст-

рота, выносливость, гибкость, равновесие, физические упражнения и осанка, основные по-

ложения (стойки) и элементарные движения для освоения двигательных действий, физиче-

ская нагрузка, противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам, подвижные игры 

и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

а) самостоятельные занятия, составление режима дня, выполнение культурно-гигие-

нических навыков для занятий физической культурой; 
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б) выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физ-

культминутки), формирование представлений о доступных (по состоянию здоровья и зре-

ния) физических упражнениях, умение их выполнять; 

в) самостоятельные игры и развлечения, участие в подвижных играх, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, накопление опыта самостоятельного выполнения движе-

ний и упражнений. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность: формирование установки на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

б) комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток; 

в) комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, форми-

рованию навыков правильной осанки; 

г) комплексы упражнений для укрепления сводов стоп, развития их подвижности; 

д) комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

е) комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук; 

ж) комплексы дыхательных упражнений; 

з) упражнения на расслабление (физическое и психическое); 

и) упражнения на равновесие, на координацию. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

а) гимнастика с основами акробатики; 

б) организующие команды и приемы, построение друг за другом в любом порядке за 

педагогическим работником, построение круга в любом порядке вокруг учителя, построе-

ние в колонну и шеренгу по одному, по росту, построение парами (организованный вход в 

зал и выход из зала, в играх); 

в) строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд, построе-

ния и перестроения, повороты на месте направо и налево, повороты на 90 градусов без раз-

делений, размыкание и смыкание приставными шагами, ходьба на месте с остановкой на 

два счета, передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения: 

а) основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища, 

седы; 

б) основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых 

рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; поднима-

ние и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение 

прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении 

"сидя"; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон 

туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно 

колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у 

гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание 

и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия; 

в) акробатические упражнения, упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках, простейшие соединения разученных движений; 

г) гимнастические упражнения прикладного характера, упражнения с предметами 

(гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной фактуры, со ска-

калкой; 

д) упражнения для формирования осанки: статические упражнения стоя у стены, ка-

саясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной 
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осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в 

позе правильной осанки выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спи-

ной к гимнастической стенке, держась за рейку выше головы, прогибание туловища, удер-

жание груза (150 - 200 г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь; 

е) упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке 

(на 5 - 6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через пре-

пятствия (свободным способом), высота 25 - 30 см, подлезание произвольным способом под 

препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодо-

лении полосы препятствий; 

ж) передвижение по гимнастической стенке, передвижение по наклонной гимнасти-

ческой скамейке, установленной под углом в 20 - 25 градусов и с переходом на гимнасти-

ческую стенку; 

з) упражнения с мячами: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в кругу, в 

шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, или стоя ноги врозь, 

в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча вверх, броски 

в стену и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча и ловля; высокое подбрасывание 

мяча без ловли, броски мяча друг другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная 

игра с мячом; 

и) упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на 

полу предметы (палка, доска, скакалка); перешагивание через веревку, висящую на высоте 

10 - 15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега (игры "Быстро шагай - смотри не 

зевай", "Стой"). Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, 

доставать (или раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30 - 40 

см. Статические упражнения в основной стойке; 

к) ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и му-

зыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. Выполнение 

элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

6. Легкая атлетика: 

а) упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе (упражнения 

на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая 

общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба 

врассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, 

держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, 

лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по пря-

мой; ходьба с изменением темпа. Разные виды ходьбы. Сочетание обычной ходьбы с дру-

гими освоенными видами ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в привычных ме-

стах и направлениях. Подъем и спуск по лестнице; 

б) беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения 

на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу учителя; 

медленный бег на месте; перебежки на расстояние; бег в чередовании с ходьбой; быстрый 

бег на месте; свободный бег в играх; 

в) прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на ме-

сте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола 

на мат (10 - 15 см); прыжки в глубину с высоты 10 - 15 см; прыжки "через ручей" (15 - 20 

см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением 

рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

г) броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол, стену, вверх с 

последующей ловлей), набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами; 
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д) метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в указанном 

направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в иг-

рах. 

7. Лыжная подготовка: строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передви-

жение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъемы; спуски; 

торможение, игры на лыжах. 

8. Плавание: подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование ра-

боты рук и ног, проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

9. Подвижные и спортивные игры: 

на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием стро-

евых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; 

на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту; 

на материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию; 

на материале спортивных игр: 

а) футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча, подвижные 

игры на материале футбола. 

б) баскетбола: отбивание мяча, бросание мяча в корзину, перебрасывание мяча друг 

другу и через сетку; 

на материале легкой атлетики: развитие координации: перебежки в шеренгах, взяв-

шись за руки; бег в парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух 

ногах поочередно; развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в 

стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений; развитие выносливо-

сти: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности; развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1 - 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными спо-

собами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

на материале лыжной подготовки: развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразви-

вающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух - трех шагов; развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой ин-

тенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций; 

на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение освоенных 

движений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая культура (Адап-

тивная физическая культура)" у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться уровень 

физического, нравственного и социального развития, способности к обучению. Особая роль 

этого учебного предмета принадлежит профилактике вторичных отклонений физического 

развития, формированию у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, развитию по-

требности в занятиях физической культурой. 
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В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, приобретут представления о 

разнообразии физических упражнений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба). У 

них будут развиваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация, гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в двигательной актив-

ности, в выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможно-

стями здоровья, навыки зрительной пространственной ориентировки, научатся выполнять 

физические упражнения определенной направленности, использовать компенсаторные воз-

можности в процессе двигательной деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в по-

движных играх, организации своих движений с партнерами по игре, у них повысится мо-

бильность. 

 Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Знания о физической культуре: 

знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях тела, физиче-

ских упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр для укреп-

ления здоровья; 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, умени-

ями их выполнять; 

знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, пла-

вания для жизнедеятельности человека; 

знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в выполнении физиче-

ских упражнений, умением его придерживаться. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференцировать, со-

блюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

3. Физическое совершенствование: 

умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, 

на развитие функциональных возможностей зрения, мелкой моторики руки, на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приемы; 

умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, простран-

ственную ориентировку; 

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 

направленности; 
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умением понимать "схему тела"; дифференцировать части тела, осваивать их двига-

тельные возможности. 

2.2.1.9. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

2.2.1.9.1.РИТМИКА: 

а) ритмика: занятия ритмикой в жизни человека, тело человека и его двигательные 

возможности, значение ритмических упражнений в жизнедеятельности, в том числе в учеб-

ной деятельности, музыка и движение, красота движения и музыкально-ритмическая дея-

тельность, упражнения в музыкально-ритмической деятельности, танцевальные движения 

и танцы, движение и речь, ритмика и зрение, ритмика и слух; 

б) специальные ритмические упражнения: движения, ритмичная ходьба с акцентами 

на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, прогова-

риванием стихов, пословиц без музыкального сопровождения, ритмичные движения на счет 

(четный, нечетный) с паузой, ритмичные хлопки в ладоши, ходьба и бег в различном темпе, 

ритмичное изменение положения рук, ритмичные координированные движения рук и глаз; 

в) упражнения на связь движений с музыкой: движение, характер движения, движе-

ния под пение, движение под музыку, движение в соответствии с частью музыкального про-

изведения, ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке, ходьба, бег с выполнением 

выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке, ходьба, бег в соответствии с характером 

и ритмом музыки, передача движением звучания музыки, смена направления движения с 

началом музыкальной фразы, формирование пластичности движений, умений управлять 

темпом движений, преодоление трудностей развития движений, развитие выразительности 

движений и самовыражения; 

г) упражнения ритмической гимнастики: упражнения ритмической гимнастикой, 

формирование ритмичности движений, содержание и амплитуда движения, общеразвиваю-

щие и специальные упражнения, упражнения с предметами и без предметов, упражнения 

на зрительно-моторную координацию, упражнения на зрительную пространственную ори-

ентировку; 

д) подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней ног, выставле-

ние ноги на носок, полуприседание, выставление ноги на пятку, носок, преодоление труд-

ностей развития двигательных действий, развитие координации двигательных действий; 

е) элементы танцев: точность движения, выставление ноги на пятку и носок, шаг с 

притопом на месте, выставление ноги на пятку с полуприседом, хороводный шаг, тройной 

шаг, шаг польки, музыкально-двигательный образ, преодоление трудностей развития дви-

жений, развитие связи движения с музыкой; 

ж) танцы: красота движения, танец, хоровод, хлопки, красивые, изящные движения, 

виды танцев, веселые, грустные мелодии, народные мелодии, развитие двигательной актив-

ности, координации движений, умение управлять темпом движения; 

з) музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, музыкально-ритмиче-

ские игры, музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве, 

коммуникативные танцы - игры, корригирующие игры, речевые игры, ритмодекламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, красивых, пластич-

ных движениях. У обучающихся будет развиваться двигательная активность, координация 

движений, появится возможность преодоления трудностей развития движений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть специальными ритмическими упражнениями 

и умением их выполнять. У них будет развиваться чувство ритма, связь движений с музы-

кой, способность к дифференциации движений по степени мышечных усилий, музыкально-

ритмическая память; будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится 

здоровье, повысится работоспособность. 
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Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером музыкаль-

ного сопровождения движений в танцах и играх, речевое самовыражение в соответствии с 

ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У обучающихся будет развиваться позитивное 

самоощущение, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощуще-

нием собственного эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, поло-

жительной самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будет развиваться выразительность движений и самовыражение. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация движения, согла-

сованность движения с музыкой, дифференцированность движений по степени мышечных 

усилий, управление темпом движений и способность подчинять свои движения музыке, со-

гласовывать свои действия с действиями других, выполнять координированные и тонко ко-

ординированные движения, согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится двига-

тельная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, коммуникации. 

 Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных дви-

жениях, об элементах движения; 

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмиче-

ской деятельности; 

умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, пока-

зывать на себе; описывать их двигательные возможности; 

знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, 

развития ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том числе для 

нарушенного зрения). 

2. Специальные ритмические упражнения: 

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

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

умением согласовывать темп движения с проговариванием; 

умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным темпом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в 

соответствии с видом упражнений; 

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями; 

умением передавать движением звучание музыки; 

разными видами ходьбы и бега; 

умением произвольно менять направления движения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в со-

ответствии с видом упражнения; 

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без 

предмета, с предметом; 

умением правильно захватывать предмет для выполнения определенного упражне-

ния; 

умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удержива-

ния предмета, выполнять упражнения с предметами; 

развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения; 

развитие представлений о собственных возможностях. 
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5. Подготовительные упражнения к танцам: 

умением осознанно относиться к выполняемым движениям; 

умением называть точным словом части тела; 

умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

умением принимать положение полуприседа; 

двигательными навыками, элементами танца; 

умением принимать правильную осанку и поддерживать ее; 

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

способностью сознательно относиться к своим движениям; 

точностью движений; 

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом; 

двигательными навыками как элементами танцев; 

согласованными с партнерами танцевальными движениями. 

7. Танцы: 

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относиться к своим движениям, положениям тела, позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с партне-

рами; 

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в 

знакомом пространстве; 

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

умением дифференцировать танцы и танцевальные движения; 

навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия: 

простыми имитационными и игровыми движениями; 

способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с 

их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

опытом участия в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца; 

умением регулировать силу, высоту голоса в музыкально-речевых играх; 

навыками самовыражения в музыкальных играх. 

2.2.1.9.2. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИ-

РОВКА: 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены. Гигие-

нические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные принадлежности по 

уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда и обувь. 

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

мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах труда по уходу за одеждой. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначе-

нию одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены. 

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

за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

3. Питание. 

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний вид, вкус, за-

пах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки. Приготовление про-

стейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа. Способы техники безопасности при 

работе с режущими инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи. 
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Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

4. Жилище и ориентировка в нем. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних поме-

щений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освеще-

ния помещений. 

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, соблюдение 

техники безопасности. 

5. Транспорт. 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по результатам 

наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки транспортных средств. Обо-

значения номеров пассажирских транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

6. Предприятия торговли. 

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

нов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки. 

7. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в общественных 

местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет. 

Формирование умения и желания трудиться. 

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

сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. 

Правила поведения за столом. 

8. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

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

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между. Пространственные направления слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного про-

странства. 

9. Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве. 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Самостоятельная 

ориентировка в школе, на пришкольном участке, на маршрутах постоянной необходимости. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для обучающегося марш-

рутов городского транспорта. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации элементарные умения и навыки со-

циально-бытовой и пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности 

и независимости от помощи окружающих людей. 

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет 

формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы перво-

начальные, но адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, 

обогатить знаниями и умения, которые позволят обучающимся расширить круг общения и 

перечень доступных видов предметно-практической деятельности. У обучающихся будут 

формироваться конкретные представления об окружающих их предметах и действиях с 

ними. Они получат возможность для развития умений и навыков по социально-бытовой и 

пространственной ориентировке. 

 Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков: 
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1. Личная гигиена: 

умением выполнять практические действия, направленные на формирование навы-

ков самообслуживания, личной гигиены; 

умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользова-

ния; 

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за ру-

ками, лицом, волосами, зубами; 

навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

2. Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и изнаноч-

ную стороны одежды; 

умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; 

навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

3. Жилище и ориентировка в нем: 

умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных 

и домашних помещений; 

умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помеще-

ниям; 

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; использования необходи-

мого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения; 

умениями ухаживать за комнатными растениями; 

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и простран-

ственной ориентировке; 

умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

4. Питание: 

умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по внеш-

нему виду, вкусу, запаху; 

умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки; 

знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи; 

умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку, выполнять сервировку стола; 

умением соблюдать правила поведения за столом. 

5. Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; 

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, про-

ездных билетах и документах; 

правилами поведения в общественном транспорте; 

умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

6. Культура поведения: 

правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; при общении 

со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрос-

лыми; 

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами поведения 

в парке; 

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

7. Предприятия торговли: 

навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; уме-

нием находить указатели видов магазинов; 
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умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; 

умением совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться денежными ку-

пюрами; 

правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета покупателя. 

8. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

умением свободно ориентироваться "на себе"; 

умением ориентироваться в микропространстве - в книге, на столе, на парте, на 

доске. 

9. Обучение ориентировке в макропространстве: 

умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувствен-

ного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

2.2.1.9.3.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей половой при-

надлежностью как мальчика или девочки. Представление о частях тела. Представление о 

лице человека. Представление о строении человека. Развитие психомоторного образования 

"схема тела". Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима 

дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление 

о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о 

занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Пред-

ставление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессио-

нальной деятельности членов семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта узна-

вания их по голосу и другим признакам. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие способности 

выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано или сделано 

для тебя. Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к дру-

гому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. Со-

вершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 

представлений и умений, актуальных для взаимодействия с партнером по общению. Разви-

тие координации совместных с партнером действий. Развитие слухового восприятия как 

способа ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование речевых моделей. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций с близким 

социумом; 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать чувства и 

эмоции других людей; 

формирование потребности к деятельности, к общению; владение общими представ-

лениями о социальных ролях людей. 

 

2.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея междис-

циплинарный характер, служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области.  

Программа формирования БУД направлена на обеспечение деятельностного под-

хода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
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учетом их особых образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных дей-

ствий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зна-

ний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развива-

ющей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Ка-

чество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) определяется освоением им базовых учебных 

действий. БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной от-

сталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 

определяет состав и характеристики базовых учебных действий, доступных для 

освоения слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов, кур-

сов коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации ценност-

ных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 
формирование любви к стране, го-

роду на основе 

 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом; 

-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, 

класса, школы) 

 

формирование психологических 

условий развития общения, сотруд-

ничества на основе 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать парт-

нёра, признавать право каждого на собственное мнение и прини-

мать решения с учётом позиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для ре-

шения различных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабови-

дящий-нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий" 

развитие ценностно-смысловой 

сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравствен-

ности и гуманизма 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной орга-

низации, коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этиче-

ских чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для ре-

шения различных учебно-познавательных задач; 
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 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий", "слабовидящий-слабови-

дящий"; умения адекватно запросить и принять помощь 

развитие самостоятельности, ини-

циативы и ответственности лично-

сти на основе 

 

- формирования эмоционально¬-положительного отношения к 

себе и к окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных дей-

ствий, представляющих обобщенные действия, открывает слабо-

видящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность ориентации в учебных предметах, в 

строении учебной деятельности; способствует освоению компо-

нентов учебной деятельности; развитию познавательных и учеб-

ных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

 

  Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляющих обоб-

щенные действия, открывает слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) возможность ориентации в учебных предметах, в строении учеб-

ной деятельности; способствует освоению компонентов учебной деятельности; развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.

 Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофи-

зические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опре-

деляется на момент завершения обучения школе. 

 

 Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, целевые и оценочные.  
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Функции базовых учебных действий: 

 - обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффективно осуществлять про-

цесс учения; 

 - создание условий для личностного развития, для эффективного усвоения в про-

цессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области знаний, 

умений, навыков и способов деятельности; 

 - оптимизация посредством формирования базовых учебных действий протекания 

процессов социальной адаптации и интеграции; 

 - обеспечение преемственности образовательного процесса. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников I - IV и дополни-

тельный классы, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в стар-

ших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

 Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование 

у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию но-

вой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и  организации. 

2. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реа-

лизации начальных логических операций.  

3. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логи-

ческих операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

4. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в ком-

муникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Характеристика базовых учебных действий 

Базовые учебные действия Содержание (умения) 

 

Личностные учебные дей-

ствия 

принятие социальной роли обучающегося; 

личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не инте-

ресно, умею/не умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особых образователь-

ных, в том числе и индивидуальных потребностей; 

понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собственного уче-

ния; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понима-

ние причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

ориентация на содержательные моменты школьной действительно-

сти, принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в 

нем; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
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формирование чувства любви к своей стране, городу (краю); 

ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и 

социально-бытовую независимость; 

здоровьесберегающее поведение; 

 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения со-

ответствия общепризнанным нормам; 

доступная творческая самореализация. 

Регулятивные учебные дей-

ствия: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-

практических и познавательных действий (основы практического планиро-

вания); 

умение предвидеть ближайший практический результат учебного 

действия (основы прогнозирования); 

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (по-

шагового и итогового) за учебным действием; 

умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррек-

тивы для достижения искомого результата; 

способы решения познавательных, практических задач; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать кон-

кретный результат учебной деятельности, правильность выполнения дей-

ствий, их цепочки; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных способностей и перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практи-

ческую помощь для решения и достижения результата учебной деятельно-

сти; 

активное использование всех анализаторов для формирования ком-

пенсаторных способов деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию по преодолению препятствий. 

Познавательные учебные 

действия: 

          умение выделять и формулировать доступную для осмысления и 

практической реализации познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

              выбор способов решения задач в зависимости от конкретных зна-

комых условий; 

              алгоритмизация практического действия; 

              смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

             Особую группу общеучебных базовых действий составляют:  

              знаково-символические действия (доступное моделирование в ре-

шении учебных задач и др.); 

              мыслительные действия и операции: 

              сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляе-

мых на наглядно-образной основе; 

               освоение и использование элементарных общих понятий, обеспе-

чивающих учебно- познавательную деятельность; 

               установление на наглядно-образной основе доступных причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные учебные 

действия 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидя-

щий»; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение правильной монологической и диалогической речью; 

умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вер-

бальные и невербальные средства общения. 
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Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предме-

тов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких предметах, как 

«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, обще-

ство)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура» 

и курсах коррекционно-развивающей области, таких как «Ритмика», «АФК», «Социально-

бытовая и пространственная ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирова-

ния базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов  формируются следующие базовые учебные действия: 
«Русский язык»: 

 

принятие и сохранение учебной задачи; 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей 

и условиями её реализации; 

знаково-символические действия — замещения (например, звука бук-

вой); 

алгоритмизация учебно- практических действий; 

высказывание в устной и письменной форме; 

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных спо-

собностей и перцептивных умений; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и усло-

вий взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функ-

ции речи, включая компенсаторную функцию; 

восприятие «образа  Я» как субъекта учебной деятельности. 

«Чтение» 

 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как ос-

новы самоопределения; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и по-

ступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения дей-

ствий персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев 

произведения; 

познавательный интерес в области чтения; 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

видящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуж-

дении прочитанных произведений и др. 

«Математика» 

 

алгоритмические действия организации и решения математических за-

дач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения математи-

ческих заданий; 

различение способа и результата действия; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

знаково-символические действия для доступного моделирования в ре-

шении математических задач и др.; 
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сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геомет-

рических фигур) по существенному основанию; 

использование освоенных математических понятий; 

использование общего приёма решения задач; 

смысловое восприятие текстов задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и 

умений; 

адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных спо-

собов деятельности в решении математических задач; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

видящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при реше-

нии математических и практических задач; 

использование математической речи при выполнении практического  

задания; 

планирование и действенная проверка результата практической дея-

тельности. 

«Окружающий мир» 

 

чувство любви к своей стране, городу (краю);  

экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для 

человека и окружающей среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, 

так и поступков окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здо-

ровья; 

овладение начальными формами предметно-практической деятельно-

сти; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

формирование действий замещения и доступного моделирования (ис-

пользование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

 равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств;  

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между 

миром живой и неживой природы; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сен-

сорных умений, развитие компенсаторных возможностей; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

установление связи между чувственным и словесно-логическим в по-

знании; 

учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компен-

саторных способов деятельности;   

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

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

познания окружающего мира; 

построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка» 

 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, со-

здающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном са-

мовыражении;  

формирование основ гражданской принадлежности  через приобщение 

к музыкальной культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музы-

кальному искусству и доступной музыкальной деятельности; 

овладение элементарными эстетическими представлениями о музы-

кальном искусстве; 



126 

 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про-

изведений различных жанров; 

восприятие «образа Я» как субъекта  учебной (музыкальной)  деятель-

ности; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенса-

торных способов деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

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

освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.) 

«Рисование» 

 

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

дожественно-продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной дея-

тельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкрет-

ный результат художественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-про-

дуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуни-

кативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных спосо-

бов в осуществлении продуктивной деятельности; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практиче-

скую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразитель-

ной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

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

освоение изобразительной деятельности. 

«Ручной труд» 

 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической де-

ятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятель-

ности; 

действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практиче-

ской деятельности; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни 

в  социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-практиче-

ской деятельности для решения практических задач; 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе предметно-практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при ре-

шении предметно-практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практи-

ческих и познавательных действий при решении предметно-практических за-

дач; 

умение выполнять доступные трудовые  операции при решении пред-

метно-практических задач; 

использование всех анализаторов  в предметно-практической деятель-

ности; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при реше-

нии предметно-практических задач; 
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умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуни-

кативного характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками 

деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-

практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабо-

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

овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  

«Физическая куль-

тура»: 

Занятия по физической 

культуре проводятся с 

учетом имеющихся у 

обучающихся противо-

показаний и рекоменда-

ций врача-офтальмолога 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

физкультурной деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоя-

тельности и социально-бытовой независимости; 

ориентация на двигательную активность, двигательную самореализа-

цию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения 

физических упражнений; 

овладение первоначальным  опытом выполнения основных видов дви-

жений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности 

действий при выполнении физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 

упражнений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практиче-

скую помощь при выполнении физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правиль-

ность выполнения физических упражнений; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому уси-

лию  по преодолению препятствий, трудностей выполнения физических 

упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для дости-

жения его результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произволь-

ных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегаю-

щее поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в про-

цессе овладения доступными физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербаль-

ные и невербальные средства общения при занятиях физической культурой. 

 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые учебные действия: 

 

«Ритмика»: 

Занятия ритмикой прово-

дятся с учетом имею-

щихся у обучающихся 

противопоказаний и ре-

комендаций врача-оф-

тальмолога 

двигательная самореализация; 

восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танце-

вальной деятельности; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 

эстетические и  смысловые ориентации, направленные на развитие по-

требности в двигательном и творческом  самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движения с музыкой, координации дви-

жений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигатель-

ных действий; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выпол-

нение правил здорового и безопасного образа жизни; 
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развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности, двигательной самореализа-

ции; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений; 

активное использование всех анализаторов для формирования компен-

саторных способов деятельность, овладения специальными ритмическими 

упражнениями; 

развитие навыков пространственной ориентировки как основы овладе-

ния ритмическими движениями;  

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцеваль-

ных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 

элементами танцев, танцами; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные 

и невербальные средства общения на занятиях ритмикой. 

«Адаптивная физиче-

ская культура»: 

Занятия АФК проводятся 

с учетом имеющихся у 

обучающихся противо-

показаний и рекоменда-

ций врача-офтальмолога 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

двигательной деятельности; 

развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению 

отклонений в физическом развитии и двигательной сфере;  

умение придерживаться заданной последовательности выполнения 

движений; 

контроль правильности выполнения освоенного движения; 

умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию  и преодолению трудностей выполнения движений; 

активное использование всех анализаторов при выполнении упражне-

ний для коррекции скованности, физической пассивности; 

алгоритмизация практических действий при выполнении движений и 

упражнений; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе ко-

ординат: «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидя-

щий» в ходе занятий АФК; 

выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в 

зависимости от конкретных условий; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные 

и невербальные средства общения на занятиях АФК. 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

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

циально-бытовой  и ориентировочной деятельности;  

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и про-

странственной ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориента-

ции на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах 

и действиях с ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения ре-

зультата социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых 

задач и задач на ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов для овладения практическими уме-

ниями и навыками по социально-бытовой и пространственной ориентировке; 
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овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объек-

тов (предметов) в процессе обучения социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе ко-

ординат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидя-

щий» в совместной продуктивной деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, про-

странственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориен-

тировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные дей-

ствия необходимые коррективы для достижения искомого результата;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные 

и невербальные средства общения в процессе социально-бытовой и простран-

ственной ориентировки. 

 

 

В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп БУД, который отражает  

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого дей-

ствия  используется следующая система оценки:   

0. баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включа-

ется в процесс выполнения вместе с учителем; 

1. балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется ока-

зание помощи; 

2. балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3. балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4. балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5. баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обу-

чения. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

В комплексном исследовании развития детей с умственной отсталостью в могут ис-

пользоваться общеизвестные педагогические и психологические диагностические методы: 

 наблюдение, беседа, различные виды психолого-педагогического эксперимента, анализ 

продуктов деятельности учащихся, анкетирование родителей. 

Для психологической диагностики БУД рекомендуется использовать нейропсихоло-

гические и патопсихологические методики, позволяющие выявить уровень сформирован-

ности произвольной регуляции деятельности, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления, чтения, письма, счетных операций,  а также функций, 

являющихся важнейшими предпосылками формирования БУД: различных видов гнозиса, 

праксиса, мнестических функций, показателей нейродинамики. Для оценки сформирован-

ности отдельных БУД могут использоваться выполненные задания в учебных тетрадях. 

Оценка сформированности БУД посредством метода наблюдения может осуществ-

ляться разными учителями в начале и конце учебного года. Сам процесс наблюдения за 

учащимися класса для оценки сформированности БУД на начало или конец года рекомен-
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дуется осуществлять в течение нескольких дней. Данные наблюдения по каждому обучаю-

щемуся заносятся в таблицу. Подобная система оценки сформированности БУД может осу-

ществляться и учителем-логопедом. 

 Рекомендуется использовать единую бальную систему оценивания для определения 

уровня сформированности БУД. 

Оценка сформированности БУД 
Диагностика сформированности базовых учебных действий 1-4 классы 

  1 (доп) кл 1 класс 2 класс  3 класс  4 класс 

№ 

п/п  

Базовые учебные действия Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

 Личностные учебные действия           

1 осознание себя как ученика, заинте-

ресованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена се-

мьи, одноклассника, друга  

          

2 способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

          

3 положительное отношение к окру-

жающей действительности, готов-

ность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию; 

          

4 целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

          

5 самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, дого-

воренностей; 

          

6 понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе пред-

ставлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе; 

          

7 готовность к безопасному и береж-

ному поведению в природе и обще-

стве 

          

                                  общий балл  (35)           

 Коммуникативные учебные дей-

ствия 

          

1 вступать в контакт и работать в кол-

лективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс);  

          

2 использовать принятые ритуалы со-

циального взаимодействия с одно-

классниками и учителем; 

          

3 обращаться за помощью и прини-

мать помощь; 

          

4 слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

          

5 сотрудничать с взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуа-

циях; 
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6 доброжелательно относиться, сопе-

реживать, конструктивно взаимо-

действовать с людьми; 

          

7 договариваться и изменять свое по-

ведение в соответствии с объектив-

ным мнением большинства в кон-

фликтных или иных ситуациях взаи-

модействия с окружающими 

          

                                  общий балл (35)           

 Регулятивные учебные действия           

1 адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

          

2 принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе; 

          

3 активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассни-

ков; 

          

4 соотносить свои действия и их ре-

зультаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов 

          

                                  общий балл (20)           

 Познавательные учебные дей-

ствия 

          

1 выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

          

2 устанавливать видо-родовые отно-

шения предметов; 

          

3 делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

          

4 пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

          

5 читать; писать; выполнять арифме-

тические действия; 

          

6 наблюдать под руководством взрос-

лого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

          

7 работать с несложной по содержа-

нию и структуре информацией (по-

нимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схема-

тическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

          

                                  общий балл (35)           

Уровень сформированности личностных учебных действий 

УУД Уровень 

высокий средний низкий 

личностные 28-35 баллов 15-28 баллов 0-14 баллов 

коммуникативные 28-35 баллов 15-28 баллов 0-14 баллов 

регулятивные 17-20 баллов 9-16 баллов 0-8 баллов 
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познавательные 28-35 баллов 15-28 баллов 0-14 баллов 

 

 Лист мониторинга  оценки сформированности базовых учебных действий запол-

няется экспертной группой 
 Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в инди-

видуальную карту развития обучающегося. 
 В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каждого пара-

метра. 
 В соответствующие графы вписывается количественное оценивание (цифры )от 0 до 

5. 
Уровень сформированности БУД 

№ 
п/п 

Уровень сформированности 

БУД 
Умения Кол-во 

баллов 
1 Первый уровень сформиро-

ванности БУД 

 

Обучающиеся понимают смысл действий, 

способны самостоятельно применять дей-

ствия в любых ситуациях. 

81-110 

 

2 Второй уровень сформиро-

ванности БУД 

 

 

Обучающиеся понимают смысл действий, 

способны самостоятельно применять дей-

ствия в знакомых ситуациях, в необычной си-

туации допускают ошибки, но могут испра-

вить их по замечанию учителя. 

51-80 

 

3 Третий уровень сформиро-

ванности БУД 

 

Смысл действий обучающийся связывает с 

конкретной ситуацией, в основном выпол-

няет действия по указанию учителя. 

 

21-50 

4  Четвертый уровень сфор-

мированности БУД 

 

В некоторых ситуациях не понимает смысл 

действий, действия выполняет только по ука-

занию учителя, в затруднительных ситуациях 

не может справиться с поставленной 

0-20 

 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких предметах, как  

«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, обще-

ство)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура» 

и курсах  коррекционно-развивающей области, таких как «Ритмика», «АФК», «Социально-

бытовая и  пространственная ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирова-

ния  базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов формируются следующие базовые учебные действия: 

«Русский язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями 

её  реализации; 

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

алгоритмизация учебно- практических действий; 

высказывание в устной и письменной форме; 

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и  

перцептивных умений; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий  

взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, 

включая компенсаторную функцию; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

«Чтение»:  
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смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы  самоопре-

деления; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как  соб-

ственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведе-

ния; 

познавательный интерес в области чтения; 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и действий ге-

роев  произведения; 

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

мально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуждении прочитанных  произ-

ведений и др. 

«Математика»: 

алгоритмические действия организации и решения математических задач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения математических заданий; 

различение способа и результата действия; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

знаково-символические действия для доступного моделирования в решении  мате-

матических задач и др.; 

сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических фи-

гур)  по существенному основанию; 

использование освоенных математических понятий; 

использование общего приёма решения задач; 

смысловое восприятие текстов задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и умений; 

адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов деятель-

ности  в решении математических задач; 

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

мально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических и  прак-

тических задач; 

использование математической речи при выполнении практического задания; 

планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

«Окружающий мир»: 

чувство любви к своей стране, городу (краю);  

экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и  

окружающей среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социаль-

ными  группами и сообществами; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и поступков  

окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья; 

овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 
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умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

формирование действий замещения и доступного моделирования (использование  

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания  мо-

делей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе 

внешних  признаков или известных характерных свойств;  

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и  

неживой природы; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных уме-

ний,  развитие компенсаторных возможностей; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании; 

учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных спо-

собов  деятельности;  

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

мально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружающего 

мира; 

построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих ос-

нову  для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкаль-

ной  культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искус-

ству и  доступной музыкальной деятельности; 

овладение элементарными эстетическими представлениями о музыкальном искус-

стве; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений раз-

личных жанров; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных спосо-

бов деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

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

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

тельности (хоровое пение и др.) 

«Рисование»: 

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

продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

решения; 
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адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат худо-

жественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной деятельно-

сти; 

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

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществлении 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельно-

сти; 

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

мально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоение изобразительной 

деятельности. 

«Ручной труд»: 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической деятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельности; 

действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практической деятель-

ности; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-практической деятель-

ности для решения практических задач; 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе пред-

метно-практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в 

жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при решении пред-

метно-практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и по-

знавательных действий при решении предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практи-

ческих задач; 

использование всех анализаторов в предметно-практической деятельности; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении предметно-

практических задач; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного ха-

рактера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-практической 

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий –нор-

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

довыми умениями и навыками.  

«Физическая культура»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной  

деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и со-

циально-бытовой независимости; 

ориентация на двигательную активность, двигательную самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 
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овладение первоначальным опытом выполнения основных видов движений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при  

выполнении физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую помощь 

при выполнении физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполне-

ния физических упражнений; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию по преодо-

лению препятствий, трудностей выполнения физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его ре-

зультативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «сла-

бовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения 

доступными физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невер-

бальные средства общения при занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые учебные действия: 

«Адаптивная физическая культура»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной  

деятельности; 

развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в  

физическом развитии и двигательной сфере;  

умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений; 

контроль правильности выполнения освоенного движения; 

умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и  

преодолению трудностей выполнения движений; 

активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для кор-

рекции скованности, физической пассивности; 

алгоритмизация практических действий при выполнении движений и упражнений; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «сла-

бовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в ходе занятий АФК; 

выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости 

от конкретных условий; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения на занятиях АФК. 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

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

вой и ориентировочной деятельности; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и пространственной  

ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориентации на социально-бы-

товую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха 

в социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с  
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ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и пространствен-

ной ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата соци-

ально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач и задач 

на ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навы-

ками по социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) 

в процессе обучения социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «сла-

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

тивной деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, пространственно-

ориентровочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходи-

мые коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе социально-бытовой и пространственной ориентировки. 

 

 

2.2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ №1 

им С.И. Гусева».  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Содержание ПКР определяется с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся на уровне начального  общего образования в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и/или индиви-

дуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

Слабовидящие обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в от-

ношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимо-

связи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного 

самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении 

запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и позна-

вательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающихся.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учи-

телей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении труд-

ностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осу-
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ществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учи-

теля-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивиду-

альную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

Цель программы: обеспечить оптимизацию личностного развития слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и про-

цессов их социальной адаптации и интеграции. 

Задачи программы: 

создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

создание условий для формирования у слабовидящих с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, способствующих их социаль-

ной адаптации и интеграции; 

профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физиче-

ского развития; 

оптимизация процесса освоения слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) кон-

сультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые об-

разовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррек-

ционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

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

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и ло-

гопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состо-

янии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагно-

стических исследований; 



139 

 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов кор-

рекционно-развивающей области. 

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной ра-

боты: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников; 

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с слабовидящими  обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образова-

тельного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обу-

чения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознатель-

ность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, заня-

тия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих за-

нятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучаю-

щихся  и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри дан-

ной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. 

 ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной по-

мощи слабовидящим обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)  для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния. 
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Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологиче-

ского, логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся  на уровне 

начального общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соот-

ветствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучаю-

щихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий для обучающихся; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультатив-

ной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования. 

Направления коррекционной работы и их содержание 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования слабо-

видящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическое направление 

Коррекционно-развивающее и профилактическое направление 

Консультативное направление 

Информационно-просветительское направление 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направле-

ние  

Цель  содержание участники сроки 

Диагности-

ческое 

направле-

ние  

проведение ком-

плексного обследова-

ния слабовидящих 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями , 

выявление особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся  и подготовка 

рекомендаций по ока-

занию им психолого-

педагогической по-

мощи 

изучение и анализ данных, 

представленных ПМПК на 

каждого обучающегося; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания слабовидящего 

обучающегося с легкой ум-

ственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

наблюдение за обучающимся с 

целью выявления трудностей 

адаптации к условиям образо-

вательной организации; 

проведение обследования сла-

бовидящих обучающихся с 

легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью выяв-

ления особых образователь-

ных (в том числе и индивиду-

альных) потребностей; 

осуществление текущей диа-

гностики, позволяющей полу-

чать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о его продвиже-

нии в овладении специаль-

ными знаниями, умениями и 

навыками; 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

По запросу 
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мониторинг достижений пла-

нируемых результатов обуча-

ющихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей 

области 

Коррекци-

онно-разви-

вающее и 

профилак-

тическое 

направле-

ние 

своевременная спе-

циализированная по-

мощь в освоении со-

держания образова-

ния и коррекция не-

достатков в психофи-

зическом развитии 

слабовидящих обуча-

ющихся с умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями) 

-- создания образовательной 

среды, способствующей лич-

ностному развитию каждого 

обучающегося; 

- обогащения чувственного 

опыта, активного и системати-

ческого включения в деятель-

ность слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) сохран-

ных анализаторов;  

- проведения групповой кор-

рекционной работы посред-

ством реализации курсов кор-

рекционно-развивающей обла-

сти ("Ритмика", "Адаптивная 

физическая культура", "Соци-

ально-бытовая и простран-

ственная ориентировка") с уче-

том особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- проведения индивидуальной 

коррекционной работы с обу-

чающимися, имеющими 

наряду с типологическими ин-

дивидуальные особые образо-

вательные потребности; 

- закрепления и развития сфор-

мированных в процессе груп-

повой и индивидуальной кор-

рекционной работы знаний, 

умений, способов деятельно-

сти в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции слабо-

видящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруше-

ниями); 

- корректирования программы 

коррекционной работы с уче-

том результатов диагностиче-

ских исследований; 

- реализации комплексных (с 

учетом данных, полученных от 

различных специалистов) ре-

комендаций по вопросам обу-

чения и воспитания слабовидя-

щего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями) 

 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги  

В течение года 

по плану 

https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html


142 

 

Педагогиче-

ская коррек-

ция 

(по рус-

скому языку 

и матема-

тике) 

коррекционная по-

мощь в овладении ба-

зовым содержанием 

обучения по рус-

скому языку/матема-

тике 

реализация программ коррек-

ционных занятий, осуществле-

ние индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

  

Учителя-пред-

метники 

1 раз в неделю 

по плану 

Консульта-

тивное 

направле-

ние 

обеспечение непре-

рывности специаль-

ного сопровождения 

слабовидящих обуча-

ющихся с умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями) и их семей 

по вопросам реализа-

ции дифференциро-

ванных психолого--

педагогических усло-

вий обучения, воспи-

тания, коррекции, 

развития и социали-

зации 

-взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам обучения и воспи-

тания слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями) (в том числе и по вопро-

сам создания необходимых оф-

тальмо-гигиенических усло-

вий для обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-проведение специалистами 

(педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами) 

консультаций педагогических 

работников по вопросам орга-

низации и содержания коррек-

ционной поддержки слабови-

дящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями); 

-разработка комплексных (с 

учетом данных, полученных от 

различных специалистов) ре-

комендаций по удовлетворе-

нию особых образовательных 

(в том числе и индивидуаль-

ных) потребностей слабовидя-

щего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями) и оказание консультатив-

ной поддержки родителям (за-

конным представителям), пе-

дагогическим работникам в их 

реализации. 

- консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ре-

бёнка; 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение года 

Информа-

ционно-

просвети-

тельское 

направле-

ние 

разъяснительная дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с осо-

бенностями образова-

тельного процесса 

для слабовидящих 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

-проведение тематических вы-

ступлений для педагогических 

работников и родителей (за-

конных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий обучаю-

щихся, 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

В течение года 
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со всеми участни-

ками образователь-

ных отношений - обу-

чающимися, их роди-

телями (законными 

представите-

лями), педагогиче-

скими работниками 

-оформление информацион-

ных стендов, печатных и дру-

гих материалов, 

- психологическое просвеще-

ние педагогических работни-

ков с целью повышения их 

психологической компетент-

ности, 

-психологическое просвеще-

ние родителей (законных пред-

ставителей) с целью формиро-

вания у них элементарной пси-

холого-психологической ком-

петентности 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

 - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 

Гусева», обеспечивающее системное сопровождение образовательного процесса специали-

стами различного профиля; 

-  социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-

низациями и другими институтами общества) 

Для реализации требований к ПКР в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»  создана 

служба комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ОВЗ – психолого-педагогический консилиум (ППк).  Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся осуществляют специалисты: учитель - логопед, педагог-психо-

лог, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации образова-

тельного процесса. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка 

к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на психолого-педаго-

гическом консилиуме  (ППк) и должны быть направлены на достижение общих целей, 

наиболее важных в конкретный период.  

ППк определяется как одна из организационных форм совместной деятельности пе-

дагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, ко-

торая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей раз-

вития, особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и определяет стратегию оказания психо-

лого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной 

организации, так и за ее пределами. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; состав-

ление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор спе-

циальных методов, приемов и средств обучения). 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении во-

просов адаптации и социализации слабовидящих обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями); 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
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 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогиче-

ской, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопро-

вождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирова-

ние индивидуальных траекторий развития слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации про-

граммы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивиду-

ально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспи-

тания. 

 Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюде-

ние, обучение и воспитание слабовидящего  ребенка, является учитель. Поэтому именно 

учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных 

и образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи де-

тям с ОВЗ и их родителям (законным представителям). 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог)  обеспечивает своевременную помощь сла-

бовидящим обучащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , 

испытывающих трудности в обучении. Прогнозирует возникновения трудностей при обу-

чении, определяет причины и механизмы уже возникших учебных проблем; изучает уро-

вень умственного развития детей и результатов коррекционного воздействия; проводит ин-

дивидуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции имеющихся нарушений 

у учащихся; консультирует педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и вос-

питания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррек-

цию отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит диагностиче-

ское обследование учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося 

у них дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния уча-

щихся. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в раз-

витии устной и письменной речи учащихся, восстановлению нарушенных функций. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личност-

ных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направлен-

ные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных спосо-

бов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения 

и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогиче-

скую компетентность педагогов и родителей. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной защите личности учащихся. Выступает посредником между 

учащимся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику раз-

вития учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов слабовидящих обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 Социальное партнёрство школы включает: 

 — сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и содержание  Программы комплексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения  

Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно-развива-

ющий, социально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специ-

алистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность пове-

дения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учи-

телю-логопеду, дефектологу) 

 Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 
Изучение ребенка  Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. 

 Изучение медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и навяз-

чивые движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. 

(педагог).  

 

Психолого–логопе-

дическое  

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, ра-

ботоспособность. Мышление. Память: зритель-

ная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на заня-

тиях и во внеурочное время (учи-

тель).  

Специальный эксперимент (пси-

холог).  

Беседы с ребенком, с родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время.  

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент (лого-

пед) 

Психолого– дефек-

тологическое  

Обследование актуального уровня интеллекту-

ального развития, определение зоны ближай-

шего развития.  

Обследование с целью выявления трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, 

определения этапа, на котором эти трудности 

возникли, и условий их преодоления. 

Изучение уровня умственного 

развития ребенка, анализ пись-

менных работ, наблюдение за 

учащимися в учебной деятельно-

сти. 

Социально– педаго-

гическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.  

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная ра-

бота, самоконтроль. Трудности в овладении но-

вым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

Посещение семьи ребенка (учи-

тель, социальный педагог). 

 Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог).  

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель).  
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учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства долга 

и ответственности. Соблюдение правил пове-

дения в обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, симпа-

тии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм.  

Уровень притязаний и самооценка  

Беседа с родителями и учите-

лями-предметниками. Специаль-

ный эксперимент (педагог-психо-

лог).  

Анкета для родителей и учителей. 

 Наблюдение за ребенком в раз-

личных видах деятельности 

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребенком. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку  психолого-педагогической и медицинской помощи с указанием этапов и ме-

тодов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики слабовидящего обучающе-

гося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды труд-

ностей при обучении ребенка; 

 • составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом, дефектологом, логопедом, социальным педагогом и учителями-предметни-

ками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъяв-

ления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

 • ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального разви-

тия учащихся и др.); 

 • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов, психических функций учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий:  

• формирование БУД на всех этапах образовательной деятельности;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 • побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью детей; 

 • установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  
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• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 • максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 

 Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 • формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом 

или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и группо-

вых занятий  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пере-

живание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках на основе применения технологии деятельностного ме-

тода обучения. У обучюащихся последовательно и поэтапно формируется понимание 

нормы учения, внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе. Со-

здается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится выска-

зать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуа-

ции успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в собственном 

темпе на уровне своего возможного максимума. Технологически это обеспечивается реали-

зацией в образовательной деятельности по всем учебным предметам деятельностного ме-

тода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психо-

логической комфортности, вариативности, деятельности, непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
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На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать си-

туации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а 

не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения про-

блем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает 

условия для формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стра-

тегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение раз-

личных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления кор-

рекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  проек-

тируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция слабовидящих обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление  Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление труд-

ностей обучения 

Уроки и внеуроч-

ные занятия 

Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм Осуществ-

ление индивиду-

ального подхода 

обучения ребенка с 

ОВЗ. 

Освоение учащи-

мися АООП НОО 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и разви-

тие познаватель-

ной и эмоцио-

нально- волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-раз-

вивающие занятия 

Реализация кор-

рекционно-разви-

вающих программ, 

методических раз-

работок с учащи-

мися с ОВЗ  

Сформирован-

ность психических 
процессов, необхо-

димых для освое-

ния образователь-

ной программы 

Логопедическая 

коррекция  

Коррекция рече-

вого развития уча-

щихся с ОВЗ 

Коррекционно-раз-

вивающие индиви-

дуальные и груп-

повые занятия   

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован-

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения образова-

тельной про-

граммы 

Дефектологиче-

ская коррекция 

Коррекция интел-

лектуального  раз-

вития учащихся с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающие груп-

повые и индивиду-

альные занятия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

 

 

Социально–педагогический модуль  
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра-

мотно поставить вопрос перед психологами– консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей– предметников и родителей, вести кор-

рекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.  

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и акти-

визация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится специалистами на 

индивидуальных консультациях, на родительских собраниях. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития де-

тей. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
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 Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психологическими, воз-

растными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам воспитания и обучения  сла-

бовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

Логопед, психолог, дефектолог, 

социальный педагог, мед. работ-

ник 

Семинары, тренинги, кон-

силиумы, лектории, внут-

рикорпоративное обучение  

Обучающие тренинги и семинары с пе-

дагогами по взаимодействию с слабови-

дящими детьми, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образователь-

ному подходу к слабовидящему ребенку 

с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), обучение приё-

мам и методам коррекционной и диагно-

стической работы. 

Курсы повышения квалификации, 

психолог, логопед, дефектолог 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей  

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ 
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психолого-педагогическими, физиоло-

гическими и возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Родительские собрания  Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризи-

сам возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, профи-

лактике девиантного и аддиктивного поведения и про-

блем школьного обучения, физического развития.  

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания  Администрация, 

психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

Педагоги 

 

При возникновении трудностей в освоении слабовидящим обучающимся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  содержания АООП НОО педагогиче-

ские работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны опе-

ративно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодей-

ствии с учителями и обучающимися школы (класса) слабовидящий обучающийся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Результативность и эффективность механизма внутришкольного взаимодействия в реа-

лизации коррекционных мероприятий педагогов, медицинского работника определяются 

следующими показателями: 

  • положительной динамикой индивидуальных достижений слабовидящих обучаю-

щихся в освоении предметных программ;  
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• созданием необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для слабовидящих обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и нали-

чие соответствующих материально-технических условий);  

• увеличением количества педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с слабо-

видящими  обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• сравнительной характеристикой данных психолого-педагогических диагностик 

учащихся на разных этапах обучения;  

• количеством специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями).  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с слабослышащими обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 на уровне начального общего образования 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы высту-

пают: 

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализа-

торы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной деятель-

ности и повседневной жизни; 

умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-познава-

тельной деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

расширение представлений о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального парт-

нерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с образовательными орга-

низациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и ве-

домствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными организаци-

ями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 

 

2.2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) для слабовидящих обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант4.3) Муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза С.И. Гусева (далее – МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», 

Школа) – это адаптированная программа, определяющая содержание организуемой дея-
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тельности школьников с ограниченными возможностями здоровья, направленной на реше-

ние проблем их гармоничного вхождения в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими людьми.  

Программа воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)  соответствует требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)», Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1026 Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобра-

зовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

с начального уровня общего образования до среднего профессионального образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

щеобразовательной организацией, в том числе Педагогическим советом, Родительским ко-

митетом; 

 - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными парт-

нерами, участвующих в реализации программ дополнительного образования различной 

направленности и педагогических проектов, доступных для детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями);  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-

ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

  Рабочая программа воспитания слабовидящих  обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)   призвана создать организационно-педагогиче-

ские условия для достижения личностных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ: развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями совре-

менного общества, комплексной психолого-педагогической помощи в успешной социали-

зации и социальной адаптации школьников.  Формирование общей культуры обучающе-

гося, обеспечивающей его разностороннее развитие: нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое; формирование основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравствен-

ными и социокультурными ценностями; формирование самооценки с осознанием своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха (не-

успеха) в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательно-

сти и интереса к новому содержанию и способам решения проблем; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как примера для подражания; формирование умения ориентироваться в простран-

ственной и социально-бытовой среде; владение навыками коммуникации и принятыми ри-

туалами социального взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации кар-

тины мира, ее временно-пространственной организации; формирование установки на под-

держание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребен-
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ком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; на профилак-

тику внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, на поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов де-

ятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познава-

тельного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использо-

вать речевые и неречевые средства общения. 

 Рабочая программа воспитания, её содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: с 

изменением организационно-правовой формы, контингента обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательных программ, в том числе 

предусматривающей специфику изучения отдельных учебных предметов, учитывающей эт-

нокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», обучающиеся, их родители (законные представи-

тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного про-

цесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами об-

щеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

  Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опре-

деляют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент со-

держания воспитания обучающихся включает нравственные ценности культуры, традици-

онных религий народов России.  

На современном этапе развития системы образования происходит «естественное» 

смещение направленности с образовательной на воспитательную деятельность, поэтому в 

последние десятилетия в образовательной политике государства приоритетное место зани-

мает проблема нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поколения Рос-

сии. «Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации рос-

сийского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укрепле-

нии социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». 

Перед современным педагогом стоит задача, воспитать личность в соответствии с 

принятыми в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

используя, разнообразие организационных форм образовательного процесса, обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, активной социализации и 

успешной профориентации обучающихся, в том числе и обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, путем проведения системы воспитательных мероприятий, 

направленных на смягчение недостатков развития, на формирование их нравственной лич-

ности и социальную адаптацию. Влияние воспитательной работы наиболее эффективно, ко-

гда она ориентирована на формирование у обучающихся мотивов их практической деятель-

ности. Важной задачей является также постоянный поиск компенсаторно-коррекционных 

средств, способствующих выработке положительных качеств у детей, с интеллектуаль-

ными нарушениями. 

Особенностью организации образовательного процесса школы является ориентация 

на коррекцию физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей обуча-

ющихся и образовательных потребностей, путем создания адаптивной педагогической си-

стемы, благоприятных условий для образовательного, нравственного и физического разви-

тия. В процессе целенаправленной педагогической работы у детей с умственной отстало-
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стью можно развить систему интересов и потребностей, которые в дальнейшем использу-

ются в качестве фактора повышения активности и движущей силы поступков, выработать 

у них умение правильно оценивать окружающий мир и самих себя. На этой основе осу-

ществляется формирование личности обучающихся, складываются жизненные ориентиры 

и нравственные ценности. В процессе воспитательной работы используются многообраз-

ные стимулы, способствующие формированию положительных качеств личности. Под вли-

янием строго продуманных педагогических воздействий повышается активность детей и 

расширяются их интересы, формируются основы социально ответственного поведения. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» реализуется  в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установлен-

ными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритет-

ной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В центре Программы воспитания МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  находится лич-

ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных ас-

пектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. 

  Программа призвана обеспечить формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся  к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

 Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную 

среду, учитывающий социокультурный контекст.  

Организация воспитательной деятельности МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» опи-

рается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образователь-

ных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитатель-

ной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окру-

жающем социуме, образовательном пространстве. 

  Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравствен-

ную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрос-

лых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитываю-

щих деятельностей и практик.  

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодате-

лей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных органи-

заций к проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать 

существенным ресурсом воспитания. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. С.И. Гусева» г. Гусева Калининградской области (далее – школа) является средней 

общеобразовательной школой. 

 Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления образова-

тельного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности обучаю-

щихся, развитие способности принимать самостоятельные решения в разных жизненных 
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ситуациях, а также воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый об-

раз жизни, имеющей активную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и 

свободы человека, любящей Родину и семью.  

Наряду с Основными образовательными программами начального и основного об-

щего образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы коррекционно-развивающей направленности. Школа предоставляет все воз-

можности для социализации обучающихся данной категории, активно включая в творче-

скую, спортивную и культурную жизнь школы. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей. Команда админи-

страции - квалифицированные, имеющие большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом педагоги-

ческой практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активно-

сти и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифициро-

ванные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в 

школе. 

Школа расположена в центре города. Образовательное учреждение располагает со-

временной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для 

образовательной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся: учебные 

кабинеты, спортивный зал, актовый зал, мастерские, библиотека, кабинеты психологиче-

ской, логопедической,  социальной, медицинской служб, столовая, кабинет информатики, 

работает школьный краеведческий музей, качество сети Интернет высокое. 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области вос-

питания. Педагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов ор-

ганизации воспитательного процесса. Их научно-методический багаж пополняется благо-

даря функционированию методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, семинаров и вебинаров классных 

руководителей, психолого-педагогических семинаров и вебинаров, педагогических конси-

лиумов, педсоветов, самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию сво-

его профессионального мастерства, курсовой подготовки. Создан банк информационно-ме-

тодических материалов в помощь организаторам воспитательного процесса. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, спортивных, социаль-

ных учреждений г. Гусева (Городская библиотека, МАУ Городской дом культуры, МАУ 

«Спортивная школа г. Гусева», МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств», город-

ской стадион, детские сады № 14 и № 26)   Сотрудничество и взаимодействие с партнерами 

проявляется в реализации совместных образовательных проектов, в сохранении традиций, 

в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить соци-

альный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы дает возмож-

ность построить отношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотруд-

никами и партнерами в вопросах формирования духовно-нравственных качеств личности 

подрастающего поколения. 

 Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями) в школе созданы подразделения и службы: кружки и секции дополнительного 

образования; Служба сопровождения 

 В школе действуют общественные объединения и органы школьного соуправления: 

Совет родителей; Совет обучающихся. 

 В школе действует широкая сеть объединений дополнительного образования, поз-

воляющая учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 90 % обу-

чающихся заняты в системе дополнительного образования. На базе учебного заведения ра-

ботают группы ДЮСШ, спортивной школы.  
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Основные традиции воспитания  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации яв-

ляются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив-

ного наблюдателя до соорганизатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и  межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

- педагогические работники образовательной организации ориентированы на фор-

мирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-

ских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений;  

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная специфи-

кой формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значи-

мых личностных результатов обучающимися с ОВЗ, заключается в специально организо-

ванной совместной деятельности с учетом особенностей данной категории обучающихся.  

 Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие особенности, которые должны 

учитываться в процессе воспитательной работы:  

 Обучающиеся с ОВЗ долгое время продолжают испытывать трудности социально-

коммуникативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмо-

ций, деятельности и поведения, обедненностью используемых коммуникативных средств, 

сужением репертуара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний.  

 У обучающихся с ОВЗ затруднено формирование сложных социальных чувств и 

эмоций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-этических 

проявлений.  

 Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекват-

ность (завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная не-

устойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст ком-

муникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в отно-

шении партнера по общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности у обучаю-

щихся с ОВЗ, в силу их недостаточной сформированности, оказывают влияние на иерархию 

мотивов. В этой связи у них наблюдается ситуативная зависимость от непосредственно пе-

реживаемых эмоций. 

Источники положительного влияния на обучающихся. 

В создании воспитательной системы МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» приоритет-

ной является идея создания единого воспитательного пространства, где задействованы все 

субъекты образовательного пространства, в том числе и в период электронного обучения 

максимально используются дистанционные образовательные технологии, проецируется де-

ятельность всех участников образовательных отношений: активное электронное сотрудни-

чество педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных парт-

неров, руководителя, субъектов системы профилактики.  
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На регулярной основе осуществляется взаимодействие в системе педагог – обучаю-

щийся – родитель – общественные организации и социальные партнеры Гусевского ГО – 

правоохранительные органы, структуры и службы системы профилактики по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Тесное сетевое взаимодействие позволяет расширить 

формы профилактической и воспитательной работы с обучающимися, а также работы с ро-

дителями, в том числе по родительскому просвещению и информировании об обязанности 

получения детьми образования. С помощью информационных электронных ресурсов и оч-

ного взаимодействия субъектами управления МЧС России по Калининградской области, 

Администрации Гусевского ГО, ГИБДД Калининградской области и других служб с роди-

телями обучающихся ведется работа, направленная на обеспечение комплексной безопас-

ности обучающихся. В рамках Всероссийского проекта Просвещения «Родительский уни-

верситет» родители (законные представители) школы и педагоги совместно участвуют в 

конкурсах, онлайн-мероприятия в вопросах воспитания и обучения детей. 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» четко сформирована система воспитательной 

работы. Данная система определяет содержание и основные направления воспитательной 

работы школы и ориентирована на формирование личности выпускника, обладающего со-

циальными и образовательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяю-

щемся мире, быть готовым к профессиональному и ценностному самоопределению.   

В школе созданы необходимые доступные и безопасные условия для организации 

доступности обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Процесс воспитания строится на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов и школьников с ОВЗ:  

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участни-

ков воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалид-

ностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциаль-

ности информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных 

возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образователь-

ной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и пе-

дагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая бра-

тьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 

условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способ-

ностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

Для достижения личностных результатов реализации рабочей программы воспита-

ния создаются специальные условия для детей с ОВЗ: 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-

кальности достижений каждого обучающегося.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в сов-

местной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситу-

ации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

образовательного учреждения.       

           Особыми задачами воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) являются: 

           -обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступ-

ных для них пределах; 

            -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в 

быту, мобильности; 

            -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

           -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

               При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться 

на: 

               - формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

               - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психо-

логов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

              - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся. 
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1. Целевой раздел программы воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции.  

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

В соответствии с этим идеалом цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предпо-

лагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных об-

разовательных результатах обучающихся с умственной отсталостью, а не единый уровень 

воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего коллектива обучаю-

щихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для него лю-

дей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к воспитанию  школьников 

младшего школьного возраста позволяет выделить в ней целевой приоритет, которому 

необходимо уделять чуть больше внимания на данном уровне образования: создание бла-

гоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подрост-

ковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:  

реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел и событий, 

поддержка традиций, их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведе-

ния и анализа в школьном сообществе; 

реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живание активного участия классных сообществ в жизни образовательной организации; 

вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации до-

полнительного образования, реализация  их воспитательных возможностей, вовлечение пе-

дагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной воспи-

тательной работы; 

использование в воспитании обучающихся потенциала школьного урока, поддержи-

вание использования на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

максимальное использование воспитательных возможностей коррекционных и кор-

рекционно-развивающих занятий, последовательное вовлечение специалистов коррекцион-

ного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных 

задач и способов их решения; 

развитие  взаимодействия между педагогическими работниками и последователь-

ность в решении воспитательных задач (например, в программе "Читательский клуб", биб-

лиотекарем, могут участвовать педагогические работники, социальные партнеры, родители 

(законные представители); 

развитие внутришкольной системы наставничества, тьюторства, опираясь на тради-

ции образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист 

в области воспитания"; 

выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности; ученического са-

моуправления - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных со-

обществ; 

поддержка деятельности функционирующих на базе образовательной организации 

детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и реализация их вос-

питательного потенциала; 

организация ранней профориентационной работы с обучающимися, знакомство с 

миром современных профессий; 

организация работы школьных детско-взрослых медиаслужб, реализация их воспи-

тательного потенциала; 

развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной 

среды образовательной организации и реализация ее воспитательных возможностей; 
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организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представите-

лями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, 

развитие насыщенной школьной жизни. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального поло-

жения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности. 

 Требования к планируемым результатам воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления лично-

сти обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны 

в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровнях начального общего, среднего общего образования. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 
Гражданско-патриоти-

ческое  

 

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

Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему род-

ного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-

ства, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

нравственное. 

 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-

ный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое  

 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое, формиро-

вание культуры здоро-

вья и эмоционального 

благополучия. 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

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

в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое  

 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое  

 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние 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. 

Познавательное  

 

 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность 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. 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

3) нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливо-

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

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

8) познавательное: воспитание стремления к познанию себя и других людей, при-

роды и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствую-

щих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, 

занятие внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, 

акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направ-

лений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Модуль «Классное руководство»  

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, реали-

зующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. Осуществляя классное руководство, 

педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

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

дителями обучающихся или их законными представителями. 

В контексте воспитательной работы с классом классный руководитель - организует 

работу по созданию коллектива (группы);  

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми;  

- взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего про-

филя, педагогами дополнительного образования, работающими с детьми данного класса;  

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы; 

 - включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их закон-

ными представителей; корректно привлекает братьев и сестер ребенка с ОВЗ при подго-

товке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых школьных дел; 

 - совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними парт-

нерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью 

 Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития воспита-

тельной системы класса, в основе которых лежит комплекс приоритетных ценностей: ро-

дина, общество, коллектив, семья.  

На уровне воспитательной работы с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и меропри-

ятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяю-

щие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 



163 

 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить довери-

тельные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внут-

риклассные «огоньки» и вечера; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

На уровне индивидуальной воспитательной работы с детьми:  

  - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также – со школьным психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.);  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас-

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе.  

Взаимодействие со специалистами, работающими с учащимися класса:  

- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогами и специ-

алистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 

единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие 

культуры конструктивного разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение других педагогов и специалистов к участию во внутри-классных де-

лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, их интересы, способности, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 - привлечение других педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 - участие в работе психолого-педагогического консилиума;  

Взаимодействие с родителями учащихся или их законными представителями в рам-

ках воспитательной работы: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

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

лее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  функционирует МО классных руководителей, 

координирующее научно-методическую и организационную работу классных руководите-

лей. Его основными задачами являются всестороннее повышение компетентности и про-

фессионального мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого по-

тенциала педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы вос-

питательной работы школы. 

Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным и образо-

вательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом, безусловно, является главным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Реа-

лизация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 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, це-

левыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учеб-

ной 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, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро-

ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образователь-

ной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

  - организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 
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- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, пла-

нирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направ-

ленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность является неотъемлемым компонентом АООП НОО обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основное назначе-

ние внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для раз-

вития интересов, склонностей, способностей учащихся и организации их свободного вре-

мени.  

Цели внеурочной деятельности:  

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 - создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучаю-

щегося в свободное от учёбы время; 

 -создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосо-

знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта  поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в ком-

фортной  развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к раз-

личным  аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действи-

тельности;  социального становления ребенка в процессе общения и совместной деятельно-

сти в детском  сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; про-

фессионального  самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов  обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отно-

шения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация комплекса внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет 

переломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга учащихся 

во второй половине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в пол-

ной мере отражал принципы образовательных стандартов. 

Главные показатели деятельности:  

- доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

- вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

- обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической ча-

стью;  



166 

 

-сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы;  

- преемственность - последовательность и систематичность обучения (переход от 

простого к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать мотивацию 

к освоению новых знаний, умений). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений:  

Общеинтеллектуальное: базируется на развитии творческого мышления, воспита-

нии культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, фор-

мировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения само-

стоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследова-

ние отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать 

знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в по-

знании.  

Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом. 

 Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими цен-

ностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, раз-

вивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, фор-

мирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизнен-

ную позицию. 

  Нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучаю-

щихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициатив-

ного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценно-

стям своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направ-

лении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов; 

Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценност-

ного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компе-

тенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, 

честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружа-

ющим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего че-
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ловека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной ак-

тивности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверст-

ники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социаль-

ного направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» осуществляется в со-

ответствии с программой внеурочной деятельности, которая является составной частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы, рабочими программами вне-

урочной деятельности на учебный год. внеурочная деятельность представлена следующими 

курсами: 

направление курсы 

Обще интеллектуальное «Математика и конструирование» 

«Я познаю мир» 

«Веселая грамматика» 

«Занимательный русский язык»  

«Логика» 

 «В мире слов» 

Нравственное «Разговоры о важном» 

«Страна этикета» 

«Уроки нравственности» 

«Православные праздники» 

общекультурное «Знатоки языка» 

«Палитра» 

«Литературная гостиная» 

Социальное  «Развитие личностного потенциала» 

«Финансовая грамотность» 

«Юные друзья животных» 

«Школа безопасности» 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

ОФП 

«Ритмика» 

 

 Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая работа.  Содержание коррекционно-развивающей области со-

гласно АООП НОО слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 4.3) представлено следующими обязательными коррекци-

онными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекци-

онные)" (групповые и индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индиви-

дуальные занятия).  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомен-

даций ПМПК, ИПРА, ППк 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (кроме коррекционно-разви-

вающей области) соответствуют ООП НОО школы 

Модуль "Работа с родителями (законными представителями)". 

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы, основан-

ной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов, как 

равноправных партнеров.  

Интеграция усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, 

его здоровье и успех. Работа с родителями или законными представителями школьников 
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осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-

вается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный Совет родителей и Совет обучающихся, участвующие в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации обуча-

ющихся; 

- Родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах и заседаниях Совета профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска» и ВШК;  

- индивидуальная работа с родителями и обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, социальных контактах;  

- тематические встречи на актуальные темы. 

Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструктивного об-

щения педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для созда-

ния в их глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной 

связи» с родителями в вопросах воспитания их детей, привлечение родителей к организа-

ции интересной и полезной деятельности школьников. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

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

Реализация модуля помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства 

причастности к тому, что происходит в образовательном учреждении. Основным вектором 

в данной модели является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, включающее 

различные формы воспитательной работы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через работу детских объединений;  
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

  На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяе-

мых среди участников ответственных должностей;  

- через участие в конкурсе «Класс года». 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п;  

Модуль «Профориентация»  

Деятельность педагогического коллектива, направленная на знакомства обучаю-

щихся с современными профессиями, включает в себя: консультирование детей и воспиты-

вающих их семей по проблемам профориентации, необходимых социально-трудовых навы-

ков, а также организацию практических занятий, педагогических мастерских для школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить семью школьника 

к пониманию требований современного рынка труда, с учетом объективных ограничений 

здоровья и реальных возможностей в будущей трудовой занятости обучающихся.  

Виды и формы деятельности: 

 - экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- организация игровых «профессиональных проб» в рамках курсов по выбору, вклю-

ченных в адаптированную основную образовательную программу школы, в том числе, ин-

тегрированную с программами дополнительного образования;  

- организация творческих фестивалей, призванных познакомить детей с миром со-

временных профессий и обеспечить среду, помогающую ребенку с ЗПР совершить пред-

профессиональную или трудовую пробу. 

Модуль ««Ключевые общешкольные дела»  

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия 

(праздники, фестивали, детские творческие конференции, спортивные состязания, учебно-

практические слеты и т.д.), в которых принимают участие все школьники. Основные школь-

ные дела обеспечивают вовлеченность в них большего числа взрослых и детей, способствуя 

расширению сфер их общения. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обу-

чающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в 

жизнь образовательной организации помогает преодолеть формальный, «мероприятий-

ный» характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогиче-

скими работниками для обучающихся 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

—общешкольные праздники, ежегодные творческое (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздникам и, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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—участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

—торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

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

гогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

—социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-

ленности; 

—организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в 

связи с памятными датами, событиями в общеобразовательном учреждении; 

—вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ро-

лях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

—наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

—при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Раздел «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих меро-

приятий:  

Уровень  Форма Пример 

Школьный  Общешкольные праздники, фе-

стивали, церемонии награжде-

ния, трудовые дела. 

- Поднятие Государственного флага РФ (каждый поне-

дельник), спуск Государственного флага РФ (каждую 

пятницу), 

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлека-

тельный праздник «Осенний палитра», цикл мероприя-

тий к празднику «День пожилого человека» - концерт, 

вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных ру-

ками детей, «День учителя», День народного единства 

«День матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть), «Новый год стучится в двери!», акция «Покор-

мите птиц зимой», акция «Скворечник». цикл мероприя-

тий в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

День космонавтики, праздник к международному Дню 

семьи, «Неделя воинской славы» «Последний звонок»,  

- Конкурсы: «Лучший класс» 

Классный Выбор и делегирование пред-

ставителей классов в об-

щешкольные советы дел, 

ЮША, участие школьных клас-

сов в реализации общешколь-

ных ключевых дел, проведение 

в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных 

ключевых дел 

 «Разговоры о важном», общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, посвящен-

ные Дням воинской славы России и т.д.  

Индивиду-

альный 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в КДШ, инди-

видуальная помощь ребенку 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисун-

ков, работ ДПИ, чтецов, «Никто не забыт, ничто не за-

быто!», конкурс «Ученик года» и др. 
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(при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, инди-

видуальные конкурсы. 

внешколь-

ный 

Всероссийские, городские, рай-

онные, муниципальные соци-

альные проекты, спортивные со-

стязания, праздники, фестивали, 

акции 

«ГТО», Президентские соревнования, «Мы защитим Ро-

дину!» Акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка» 

-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортив-

ные игры школьников «Президентские спортивные 

игры», фестиваль «Весёлые старты»; -всероссийские ак-

ции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату». Городская ак-

ция ко «Дню матери», «Пешеход - на переход!», «Моло-

дежь выбирает жизнь!», экологическая акция «Дети ри-

суют мир!», экологическая акция «Сохраним лес жи-

вым!», проекты ЮНЕСКО; 

 

Модуль  «Организация предметно-пространственной среды»  

Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям вос-

питания и обучения, указанным в соответствующей АООП НОО слабовидящих обучаю-

щихся с умственной отсталостью, обогащает внутренний мир ребенка, способствует фор-

мированию у него уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-

зитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние и коррекционно-развивающее на ребенка, осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия; 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определен-

ного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; тематических фотовыставок и фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- регулярная сменяемость фотографий на стенде «Лучшие ученики школы»;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми, в том числе озеленение кабинетов в соответствии с особенностями 

освещения кабинетов; создание игровых зон, а так же мест для творческой художественной 

деятельности;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков пришкольной территории; 

  - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитатель-

ных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во время 

линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической симво-

лике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получив-

шими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

  Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио, обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 

своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллектив-

ные победы обучающихся: призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей рай-

онного, регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта могут быть отражены  на 

сайте школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в кон-

кретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к пору-

ченному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и виктори-

нах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен-

ными письмами за хорошее воспитание детей. 

3.5Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-

ных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

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 обще-

образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование ре-

зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазви-

тия. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждой воспитательной группе.  

Анализ проводится воспитателем вместе с заместителем директора по воспитатель-

ной работе, педагогом-психологом, классным руководителем с последующим обсуждением 

результатов на педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педаго-

гов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями с привлечением актива родителей (законных представите-

лей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о со-

стоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работни-

ков являются анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Ре-

зультаты обсуждаются на педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопро-

сах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей/воспитателей и их классов/воспитательных 

групп; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 
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- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса: 

Направления  

 

 

 

Критерии Способ 

 получения 

информации 

 

Ответственные 

 

Оценочный 

инструментарий 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Заместитель 

Директора, 

классные 

руководители 

Мониторинг 

воспитанности 

Состояние органи-

зуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Наличие интерес-

ной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно- 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с обучаю-

щимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы. 

Заместитель ди-

ректора,  

классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Анализ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

 

1.2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

(ВАРИАНТ 4.3) 

2.3.1 Учебный план  адаптированной основной общеобразовательной программы  

для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 4.3) 
Реализация учебного плана школы направлена на обеспечение целостной системы 

специального образования слабовидящих учащихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и максимальную коррекцию отклонений в их психофизи-

ческом развитии в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  слабовидящих обучающихся (вариант 4.3). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план обеспе-

чивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, уста-

новленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, нацио-

нальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) к продолжению образования на последующем этапе обуче-

ния; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, Чтение, 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Ручной труд, Физи-

ческая культура (Адаптивная физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, вклю-

чает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых об-

разовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений ра-

боты как нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и другие, доступные для данной группы обучающихся, и обеспечиваю-

щую личностное развитие слабовидящих обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены 

на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилак-

тику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

 Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:  

«Ритмика», «Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия»., которые явля-

ются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Коррекционные курсы проводятся в объеме: «Ритмика» - 1 час.  «Логопедические 

занятия» - 2 часа.  «Психокоррекционные занятия»- 2 часа.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, содержание их коли-

чественное соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педаго-

гической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации, абилитации 

(ИПРА) инвалида. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществля-

ется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекци-

онно-развивающую область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп-

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 4-х классах - 40 минут, в 1-м классе - 35 минут в 1 

полугодии, 40 минут во 2 полугодии. Продолжительность перемен между уроками 10 ми-

нут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии, во 2 - 4 классах - 40 минут. Продолжитель-

ность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-м 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происхо-

дит уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения 

по развитию нарушенного зрения.  

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. 

В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следова-

тельно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 

обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, 

природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых 

не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завер-

шение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета "Ручной 

труд"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, кото-

рые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологиче-

скими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вме-

сте с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 4-м - до 2 часов (120 минут). 

Между последним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

развивающую область в течение всего срока обучения на этапе начального общего образо-

вания) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и свя-

занных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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Учебный план АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в не-

делю 

 Классы I II III IV V Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 5 5 4 4 4 22 

 Чтение (литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 2 1 1 1 1 6 

Искусство Рисование 1 1 1 1 1 5 

 Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура (Адаптивная фи-

зическая культура) 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
- 2 3 3 3 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе коррекционной ра-

боты 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и другие направления 

внеурочной деятельности 
5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

2.3.2. Календарный учебный график. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТЯМ  

НА 2023-24 УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования в соответствии: 
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- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования"; 

 - ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 1-4-х классов: 24 мая 2024 года. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

- 2-4-е классы — 34 учебных недели (170 учебных дней); 

- 1-е классы — 33 недели (165 учебных дней) 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 23.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 37 

Итого в учебном году 34 170 
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 Понедельн. вторник среда четверг пятница суббота 

1 четверть     01.09  

 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09  

 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09  

 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09  

 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09  

 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10  

 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10  

 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10  

41 день 

учебы 

23.10 24.10 25.10 26.10 27.10  

8 недель 8 8 8 8 9  

2 четверть       

 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11  

 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11  

 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11  

 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12  

 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12  

 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12  

   18.12 19.12 20.12 21.12 22.12  

40 дней 

учебы 

25.12 26.12 27.12 28.12 29.12  

8 недель 8 8 8 8 8  

8 + 8=16 нед 16 16 16 16 17  

3 четверть       

  09.01 10.01  11.01 12.01  

 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 До 

за четверг 

 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01  

 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02  

 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 ДО 

за пят-

ницу 

 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02  

Доп.кани-

кулы 1 кл 

19.02 20.02 21.02 22.02 23.02  

 26.02 27.02 28.02 29.02 01.03  

 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03  

 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 ДО 

за втор-

ник 

55 дней 

учебы 

18.03 19.03 20.03 21.03 22.03  

10 недель 10 11 11 11 9  

11+16=27 

нед 

26 27 27 27 26  

4 четверть       

   03.04 04.04 05.04  

 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04  

 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04  
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 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 (за по-

недельник) 
 29.04 30.04 01.05  02.05 03.05  

 06.05 07.05 08.05 09.05  10.05  

 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05  

34 дня учебы 20.05  21.05  22.05  23.05  24.05   

       

7 недель 8 7 7 7 8  

34 недели 34 34 34 34 34  

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Дополнительные ка-

никулы в 1 классе 
17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024  

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 1 апреля по 30 апреля 2024 года без прекращения образова-

тельной деятельности по предметам учебного плана по специально утверждённому гра-

фику. 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется проме-

жуточная аттестация 

Формы проведения атте-

стации 

2-4 Русский язык Диктант 

2-4 Математика Контрольная работа 

 

 

2.3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ «СОШ №1 им. 

С.И. Гусева» вариант 4.3 обеспечивает реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной де-

ятельности, состав, структуру направлений и форм организации  внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с уче-

том особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Участникам обра-

зовательных отношений предоставляется право выбора направления и содержания учебных 

курсов. 
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Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является созда-

ние  условий для достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)   необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей с учётом их ти-

пологических и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося с интеллектуаль-

ными нарушениями  к школьному обучению; 

развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах деятельности; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

расширение  представлений обучающегося о мире и о себе,  его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения;  

развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации; 

формирование основ нравственного самосознания личности;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками (в том 

числе и нормально видящими), родителями (законными  представителями) в решении об-

щих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип обра-

зовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики кон-

тингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-

тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная органи-

зация. 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Коррекционно-развивающее 
Направлено на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью и осуществляется через индивидуальные 

и групповые коррекционно - развивающие (психокоррекционные и логопедические) заня-

тия. 

Духовно-нравственное (нравственное)  
Осуществляется через цикл занятий «Разговоры о важном». Главная цель таких за-

нятий - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяю-

щим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
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Обеспечивает приобретение обучающимися системы ценностей, получение опыта 

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобрете-

ние опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, обеспечивает 

возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реализации собствен-

ных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творче-

ство, помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). Дает воз-

можность не только сформировать у школьников позитивное мировоззрение, но и сделать 

его достаточно устойчивым - предполагает: 

 формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе; 

 формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремление к выполнению моральных норм; 

 формирование трудолюбия и положительного отношения к труду, учению, жизни; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающие со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению 

иждивенчества; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и окружающих людей; 

 знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 способность к оценке собственных поступков и поступков окружающих людей; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любозна-

тельности и бережного отношения к природе. 

Общекультурное направление 
Предполагает формирование у обучающихся  способностей к ориентировке в про-

странстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные тради-

ции). Развитие умений организации деятельности в бытовой и культурно - досуговой сфе-

рах, развитие умений строить межличностные отношения и овладевать навыками культур-

ного общения - предполагает: 

 освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представление о душев-

ной и физической красоте человека: умение видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 

 формирование интереса к произведениям искусства, выставкам, музыке, спектак-

лям, концертам; 

 формирование отрицательного отношения к плохим поступкам и неряшливости; 

 развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодей-

ствия с природными и социальными объектами; 

 знание правил этики и культуры речи; 

 воспитание стремления к опрятному внешнему виду и чистоты вокруг себя. 

Спортивно-оздоровительное 
Предполагает приобщение слабовидящих обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к ценностям здорового образа жизни, формирование у 

них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений ис-

пользовать средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни 

и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные меро-

приятия (турниры, спортивные праздники) - предполагает: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 
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 формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в орга-

низации здорового образа жизни, а также включение в спортивно-зрелищные меро-

приятия (турниры, марафоны, спортивные праздники др.); 

 стремление к максимально-возможной физической, социально-бытовой активности, 

стремление к физическому совершенству; 

 стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достиже-

нию конкретного результата. 

Социальное направление внеурочной деятельности  даёт возможность развития у 

слабовидящих обучающихся навыков общения со сверстниками и в разновозрастной дет-

ской среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, при-

своение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям граждан-

ственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Ре-

ализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в общество. 

Внеурочная деятельность организуется  

По видам:  

 игровая  

 познавательная  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

 проблемно-ценностное общение  

 художественное творчество и социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность)  

 техническое творчество 

  общественно-трудовая (производственная) деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность 

  туристско-краеведческая деятельность  

 проектная деятельность  

В формах:  

 экскурсии, походы, прогулки 

  кружки, клубы, секции  

 олимпиады, конкурсы 

  беседы, лекции, тренинги  

 соревнования, первенства, спартакиады 

  поисковые и творческие исследования через совместную организацию деятельно-

сти обучающиеся со сверстниками, педагогами, родителями (праздники, концерты, спек-

такли, фестивали и др.) 

План внеурочной деятельности 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность Количество часов 

1 класс 2 класс   3 класс  4 класс 

1. Коррекционно-развивающая область  5 5 5 5 

Ритмика 1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 

Логопедические занятия  2 2 2 2 

2. Курсы внеурочной деятельности  5 5 5 5 

Обще интеллектуальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное (нравственное)  1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 
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Общекультурное 1 1 1 1 

Всего часов в неделю 10 10 10 10 

Всего часов в год  330 340 340 340 

 

2.3.4. Система условий обеспечения  реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися   

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям 

реализации АООП НОО обучающихся  и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 

среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию  нарушений 

развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для категории 

обучающихся и для отдельных групп слабовидящих; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 
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эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при поддержке 

педагогических работников. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспече-

ния  

Условия информационного обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся обеспечены современной информационно-образовательной средой. Инфор-

мационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло-

гических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современ-

ной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 - возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

 - безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды; 

 - информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продол-

жения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организа-

циями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, включает характеристики оснащения информационно-биб-

лиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоян-

ного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой ин-

формации, связанной с реализацией программы начального общего образования, достиже-

нием планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями 

ее осуществления.  

Школа предоставляет учебники из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого 
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для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по каж-

дому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отно-

шений.  Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популяр-

ную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образо-

вательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 - возможность использования современных ИКТ в реализации программы основ-

ного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и вос-

питания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необ-

ходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 

умений, навыков и достижений обучающихся. 

 Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды обес-

печивается в том числе посредством сети Интернет. Реализация программы основного об-

щего образования с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе вы-

полненных им работ и результатов выполнения работ; 

 - фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения адаптированной программы начального 

общего образования;  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе по-

средством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. Условия использования 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивает безопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образо-

вательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ основного об-

щего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды мо-

гут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельно-

сти: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (кон-

спекты, видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к прове-

рочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную об-

разовательную траекторию. https://uchi.ru/  

3. «Яндекс. Учебник» В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/  

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную ра-

боту. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справ-

ляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подго-

товлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучаю-

щихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-

edu.ru/ 

 6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подго-

товке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about  

 7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различ-

ным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/  

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных обра-

зовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, 

среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просве-

щение» и другие. https://elducation.ru/  

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тре-

нажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

 10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

 11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

 12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учеб-

нометодических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по ад-

ресу https://media.prosv.ru/  

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Фе-

дерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным трена-

жёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-

слово.рф/  

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различ-

ным медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/  

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновацион-

ные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На пор-

тале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/  

17. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам  

18. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

 19. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)  

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

21. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобиль-

ной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 5. При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов  материально-тех-

нического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участ-

вующими в реализации программы основного общего образования с использованием сете-

вой формы. 

 Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и об-

щественными организациями. 

Наименование организации, 

участвующей в реализации сете-

вой образовательной программы  

Ресурсы, используемые при реализации ос-

новной образовательной программы 

Результат взаимодей-

ствия 

Совет ветеранов Военкомат  Формирование у школьников психологиче-

ской и волевой готовности к патриотиче-

скому и гражданскому поведению. 

 

КДН  Профилактическая работа с детьми группы 

социального риска; профилактика беспри-

зорности, безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

 

Военная часть Гусева  Патриотическое воспитание обучающихся.  

Центр социальной защиты  Адресная помощь семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке, формирование по-

ложительных нравственных качеств обуча-

ющихся. 

 

Историко-краеведческий музей  Организация просветительской деятельно-

сти, эстетическое, патриотическое воспита-

ние обучающихся. 

 

ДЮЦ  Занятость школьников во внеурочное время 

в студиях развитие творческих способно-

стей учащихся. Участие членов самоуправ-

ления гимназии в работе детского город-

ского актива, активизация самоуправления 

 

https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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школьников. Участие учащихся школы в го-

родских мероприятиях. 

 

Описание кадровых условий реализации адаптированной  основной образова-

тельной программы начального общего образования  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабовидящих обучающихся  обеспечивается педагогическими работ-

никами МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», а также лицами, привлекаемыми к ее реализации 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

«СОШ №1 им. С.И. Гусева» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образова-

тельного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 Учителя, работающие в  школе  на уровне начального  общего образования, имеют 

базовое профессиональное  образование и необходимую квалификацию, способны к инно-

вационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологи-

ческой культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение 

всей жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания обучающихся 

младшего школьного  возраста, использование современных образовательных технологий, 

в том числе системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных тех-

нологий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информаци-

онные и иные ресурсы реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными про-

граммами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, также участвуют научные организации, меди-

цинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятель-

ности по соответствующей образовательной программе. 

 Для реализации АООП НОО МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», на 100% укомплек-

тована квалифицированными кадрами. АООП НОО реализуют: 1 директор, 4 заместителя 

директора, 78 учителей, 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 2 библиотекаря, 2 педа-

гога-организатора, 1 педагог дополнительного образования. 

 Квалификация педагогических работников МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», отве-

чает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах. Уровень квалификации работников по всем занимае-

мым должностям соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также первой и высшей квалификационных категорий. 

 Из числа педагогических работников, имеют высшую квалификационную катего-

рию – 32 чел., первую квалификационную категорию – 31 чел., аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 12 человек, 3 молодых педагога. Аттестация педагогических ра-

ботников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
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работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образова-

тельной организацией. Проведение аттестации в целях установления квалификационной ка-

тегории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников обра-

зовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных и  частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации: 
Категория работников  Подтверждение уровня 

квалификации докумен-

тами об образовании 

(профессиональной пе-

реподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации результа-

тами аттестации 

Соответствие занимае-

мой должности (%) 

Квалификационная ка-

тегория (%) 

Педагогические работ-

ники   

100% 15%  81% 

Руководящие работники  100% 100% - 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствова-

нию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов:  65 

учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем препо-

даваемых предметов, 13 педагогов среднее специальное. Директор и заместители директора 

прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образова-

нии». 

 МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», полностью укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации адаптированной основной 

общеобразовательной  программы начального общего образования, получают дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ основного общего образования. В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 

создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением является обуче-

ние педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(обучено 100% педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, 

включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе 

ГАО ДПО СО «КОИРО». Использованы следующие формы повышения квалификации: ста-

жировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образова-

ние, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов.  
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Актуальные вопросы реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся  рассматрива-

ются предметными МО, действующими в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», а также мето-

дическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действу-

ющими на муниципальном уровнях.  

Для достижения результатов АООП НОО обучающихся с ОВЗ  в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работни-

ков с целью коррекции их деятельности. В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», создана рей-

тинговая система фиксации достижений педагогов в профессиональной деятельности, по 

результатам которой каждый месяц происходит распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

НОО  обучающихся с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стан-

дарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизи-

руются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы ме-

тодической работы педагогов. 

Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной  ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного начального образования к психолого-педагогическим условиям реа-

лизации адаптированной основной образовательной программы начального  общего обра-

зования, в частности:  

1)  преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей по-

мощи на уровнях начального и основного общего образования;  

2) особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей слабовидящих обучающихся; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательных отношений; 

4) дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

5) использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне  начального  общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции; 

6) несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предме-

там за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию тре-

бований; 

7) введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих за-

нятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоцио-

нального и коммуникативного развития; 

8) создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей обучающегося с ОВЗ; 
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9) обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся с ОВЗ   в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

10) организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на кор-

рекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоци-

ональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

11) осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в про-

цессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне начального общего 

образования как основы коррекции имеющихся у слабовидящего обучающегося  

нарушений; 

12) осуществление психологического и социального сопровождения слабовидящего 

обучающегося, направленное на его личностное становление и профессиональ-

ное самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, 

развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в соци-

альных сетях; 

13) специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию само-

регуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

14) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ре-

бенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося сред-

ствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

15) мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития слабовидящего обучающегося; 

16) мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потреб-

ностям слабовидящего обучающегося  на уровне начального общего образова-

ния. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности осу-

ществляет педагог-психолог, задача которого:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;   

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопро-

вождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении адаптированной программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации;   

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечива-

ющих реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», разработана Программа коррекционной работы 

для оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении АООП НОО. 
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 В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направле-

ниям: 

Уровни психолого-пе-

дагогического сопро-

вождения  

Формы психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния 

Основные направления психолого-педаго-

гического сопровождения 

Индивидуальное (по 

запросу родителей)  

Консультирова-

ние 

- Обеспечение осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности. 

 - Сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья. 

 - Формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников. 

 - Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 - Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое (по запросу 

классного руководи-

теля)  

Развивающая ра-

бота 

- Формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни. 

 - Формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников. 

 - Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса (по 

запросу классного ру-

ководителя)  

Профилактика - Поддержка детских объединений и учени-

ческого самоуправления.  

- Формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни. 

 - Формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников.  

- Выявление и поддержка одаренных детей 

На уровне ОУ (по за-

просу администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся 

 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», приобретена и используется в работе педагога-

психолога программа специализированного комплекса компьютерных психодиагностиче-

ских и развивающих программ «Психология в школе». Комплекс «Психология в школе», 

разработанный специалистами ООО «Эффектон», позволяет эффективно решать задачи не-

прерывного профессионального образования и обеспечить условия для проведения ком-

плексной профориентационной работы с обучающимися. 

 Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохране-

нию психологического здоровья учащихся являются: 

 -психологические обследования обучающихся; 

 -индивидуальные и групповые консультации;  

-индивидуальные и групповые психо-коррекционные занятия для обучающихся; 

 -релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов;  

-семейное консультирование по проблемам. 
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Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования слабовидящих обучаю-

щихся  

Финансовые условия реализации программы обеспечивают:  

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражда-

нами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

 - возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 - покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образо-

вания.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной  общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабовидящих обучающихся опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании МОУ «СОШ 

№1 им. С.И. Гусева», Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

 Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ  учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образова-

ния в школе осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию адаптированной образовательной программы 

начального  общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, нагляд-

ных пособий; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федера-

ции.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регули-

рование на региональном уровне следующих положений: 

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материаль-

ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне вну-

трибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и обще-

образовательной организации.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. Нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опре-

деляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-пра-

вовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-

работной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории кото-

рого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответству-

ющими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным ак-

том образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работ-

ников образовательной организации». Размеры, порядок и условия осуществления стиму-

лирующих выплат определяются локальными нормативными актами МОУ «СОШ №1 им. 

С.И. Гусева»,  В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», самостоятельно определяет: 

 ‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, администра-

тивно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  
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‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева. При реализации адап-

тированной основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных органи-

заций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 Взаимодействие осуществляется: 

 ‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 ‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

ОВЗ 

 Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

 - безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продол-

жения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 - мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации.  

 Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 
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процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

 Основными компонентами ИОС являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 ‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 ‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-обра-

зовательной среды;  

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 ‒ служба технической поддержки функционирования информационно-образова-

тельной среды. 

 ИОС предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО;  

‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятель-

ность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, сек-

ций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессионально-производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания и ориентации в мире профессий; 

 ‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 ‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

 ‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 ‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  
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‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

 В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», создано единое информационное пространство 

на основе организации электронного документооборота, использования Элжура в сети Ин-

тернет. Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 ‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта школы; 

 ‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; Электронная информационно-образовательная среда позволяет обу-

чающимся осуществить: 

 ‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей;  

‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

 ‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 ‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального  общего образования, в том числе адап-

тированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникаци-

онной Сети как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квали-

фикации работников, ее использующих и поддерживающих. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды по направлениям: 

№ Компоненты информационно-образователь-

ной среды  

Наличие компонентов 

информационно-образо-

вательной среды 

Сроки создания условий 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС (в слу-

чае полного или ча-

стично отсутствия обес-

печенности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана АООП 

НОО в расчете не менее одного экземпляра 

В наличии  
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учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входя-

щему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана 

АООП НОО в расчете не менее одного экзем-

пляра учебника по предмету обязательной ча-

сти учебного плана на одного обучающегося  

В наличии  

3 Фонд дополнительной литературы художе-

ственной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий  

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обуче-

ния):  

-натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных матери-

алов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.);  

-модели разных видов; 

 -печатные средства (демонстрационные: таб-

лицы, репродукции портретов и картин, аль-

бомы изобразительного материала и др.; раз-

даточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и 

др.);  

-экранно-звуковые (аудиокниги, фонохресто-

матии, видеофильмы),  

- мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, ви-

деофильмы, электронные медиалекции, тре-

нажеры) 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участ-

ников образовательного процесса)  

имеется  

6 Информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура  

имеется  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образо-

вательной среды 

имеется  

8 Программные инструменты, обеспечиваю-

щие функционирование информационно-об-

разовательной среды  

имеются  

9 Служба технической поддержки функциони-

рования информационно-образовательной 

среды  

создана  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

Материально-технические условия реализации адаптированной программы началь-

ного общего образования, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения адаптированной 

программы основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС;  

2) соблюдение: 

 - Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питье-

вого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  
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- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудо-

ванных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работни-

ков;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

-требований охраны труда; 

 - сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благо-

устройства территории;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам ин-

фраструктуры МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», Материально-технические условия реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования обеспечи-

вают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО.  

Реализация АООП НОО в школе осуществляется в зданиях довоенной постройки. 

Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт фасада и ко-

ридоров основного здания был проведен в 2020 году.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и тех-

ническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей АООП НОО, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и ма-

шинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразитель-

ного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, но-

сители цифровой информации.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», имеются спортивный зал, тренажерный зал, 

кабинет психолога, актовый зал. Для организации образовательного процесса оборудованы 

библиотека, медиацентр (выделены две рабочие зоны – компьютерная на 16 компьютеров 

и теоретическая на 30 посадочных мест), информационно-издательский центр, школьный 

музей с выставочным комплексом. На 4 этаже здания располагается Центр «Точка роста», 

кабинеты оборудованы современной техникой для урочной и внеурочной деятельности. На 

территории имеются 2 спортивных комплекса, включающие в себя баскетбольную, волей-

больную, многофункциональную площадки, беговые дорожки, зону для метания мяча, 

прыжковую зону, элементы полосы препятствий. На территории школы есть пришкольный 

участок и фруктовый сад. Материально-техническая база школы достаточна для осуществ-

ления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразо-

вательными программами. Необходимый уровень информационно-технического обеспече-

ния поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебные помещения МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», в достаточном количестве 

оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные 

столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель про-

маркирована в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями.  

В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, инфор-

мационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в акту-

альном состоянии «Паспорт кабинета». Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реа-

лизации АООП НОО в школе оборудован медицинский кабинет (с процедурным кабине-

том), столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, санузлы, зона коворкинга, тру-

довые мастерские.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должны отвечать особым образовательным потребностям данной категории обучающихся 

и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной группы 

слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических 

требований к:  
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организации процесса обучения;  

организации пространства; 

 организации временного режима обучения;  

организации рабочего места обучающегося; 

 техническим средствам обучения;  

учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и  средствам 

наглядности. 

Требования к организации процесса обучения  

Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

 систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

 обеспечение  доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных 

пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

 введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока; 

 введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога); 

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

обеспечение  доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; 

 реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целей; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической 

картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок. 

Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 
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мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение  факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.); 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка желтой 

полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе: в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п  

Требования ФГОС ООО, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизирован-

ными рабочими местами  

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной ис-

следовательской деятельностью  

Имеются в наличии 

3 Лекционные аудитории  Имеются, уроки-лекции проводятся на 

базе учебных кабинетов, медиацентра, ак-

тового зала 

4 Помещения для занятий моделирова-

нием и техническим творчеством  

Имеются, занятия проводятся в кабинете 

технологии (технический и обслуживаю-

щий труд), в Центре «Точка роста» 

5 Помещения для занятий музыкой, изоб-

разительным искусством  

Имеются, занятия проводятся в кабинетах 

изо и музыки, актовом зале. 

6 Помещения для занятия спортивной де-

ятельностью и хореографией  

Имеется, используется спортивный зал 

 

Календарный план воспитательной работы 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Календарный пан воспитательной работы соответствует календарному плану 

ООПНОО 
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