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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) (далее - Программа) (МБОУ 

«Хомутовская СОШ») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для слабовидящих обучающих-

ся осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-

го обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: создание условий выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ через обеспечение личностного cлабовидящих обучаю-

щихся с легкой УО (ИН), достижения ими планируемых результатов освоения 

АОП, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования слабовидящие обучающиеся, будучи по итоговым дости-

жениям к моменту завершения обучения несопоставимым с образованием обу-

чающихся, которые не имеют ограничений по возможностям здоровья, осуще-

ствляется в пролонгированные календарные сроки. 

Задачи Программы: 

- формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспита-

ния слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися плани-

руемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея-

тельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивиду-

альности, самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, 

организацию общественно-полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектиро-

вании и развитии внутришкольной среды; 
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- использование в образовательном процессе современных тифлотехниче-

ских средств и средств оптической коррекции; 

- использование в образовательным процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы дости-

жения обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможности накопления соци-

ального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся как неод-

нородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содер-

жания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в 

рамках одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных 

учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидя-

щим обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал раз-

вития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личностислабовидящих обучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познава-

тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь-

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова-
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ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования слабовидящих обучающих-

ся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет-

но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-

тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегист-

рировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., реги-

страционный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
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1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

Развитие обучающихся, имеющих два первичных нарушения - в данном 

случае слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое пер-

вичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него вто-

ричными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру нару-

шения и затрудняет его компенсацию. Это, в свою очередь, значительно за-

трудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так и 

достижение им планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, про-

являющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает воздейст-

вие на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего отри-

цательные последствия этих дисфункций оказываются качественно и количест-

венно значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных нару-

шений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, что вы-

ражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, 

могут наблюдаться навязчивые движения. У многих из них отмечаются нару-

шения осанки, снижение пластичности и координированности движений. 

Снижение эмоциональной выразительности обусловливает затрудненность зри-

тельного восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и выносли-

вость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабо-

чей позы в течение урока, быстро утомляются, у них значительно снижена ра-

ботоспособность (в том числе и зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения пси-

хомоторики, что, в частности, проявляется в том, что развитие высших уровней 

деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм (например, на-

выков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения 

внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и 

легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. 

Данной группе обучающихся свойственны особенности зрительного вос-

приятия: значительное снижение объема восприятия, его дифференцированно-

сти, появление глобализации восприятия, возникновения значительных трудно-

стей восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет 

наличия затруднений, вызванных снижением остроты зрения, возникающего 
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при слабовидении. Показатели остроты зрения слабовидящих находятся в пре-

делах 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 отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) негативно влияет нарушение работы других зрительных 

функций (поля зрения, цветоразличение, снижение контрастной чувствительно-

сти, нарушение глазодвигательных функций), что является весьма характерным 

для слабовидения. Это в свою очередь, осложняется как наличием различных 

клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевание нервно-двигательного аппарата), так и наличием глаз-

ных заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой сте-

пени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва).  

Вследствие вышеобозначенных причин у слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушены: 

пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, установление 

причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных 

зрительных образов.  

У них значительно снижены скорость и точность восприятия, имеются 

трудности дистантного восприятия, трудности в различении сенсорных этало-

нов, затруднения в зрительно-моторной координации, ослабевают все свойства 

зрительного восприятия (целостность, избирательность, константность). 

Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительных 

функций характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, 

наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, возникнове-

ние трудностей при воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение рече-

вого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроиз-

ношение, грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи про-

является во фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в 

пропусках главных членов. Для них характерен замедленный темп развития 

связной речи, качественные ее особенности: трудности вербализации, трудно-

сти понимания причинно-следственных связей, временных и пространственных 

обозначений, малый словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) не сформировано мышление (слабость мышления, 

недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение 

способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, не-

полноценностью чувственной информации, с другой, - стойким отставанием в 

развитии других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстра-
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гирования). Мышление характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) наблюдается нарушения структуры и мотивации 

деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении цели и действия, 

вследствие чего выполнение действий приобретает формальный характер, не 

рассчитанный на получение реально значимых результатов. Обучающиеся час-

то подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную задачу они за-

частую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без должного 

анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориен-

тировочной основы действия. Для многих из них характерно недостаточно кри-

тичное отношение к результатам, полученным в процессе деятельности, нали-

чие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся отмечается незрелость и недоразвитие 

эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не про-

порциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, возникают 

быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у обучающихся на-

рушены волевые процессы, что проявляется в безынициативности, неспособно-

сти самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определен-

ной цели, неспособности адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные 

личностные качества и негативные личностные проявления. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности слабовидящих обучаю-

щихся c легкой УО (ИН) 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, 

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

1) начало специального обучения сразу после выявления первичного на-

рушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды, в т.ч. с учетом дополнительных нарушений здоровья слабо-

видящих обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливаю-

щей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса; 

3) введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-

плин и специальных предметов, не присутствующих в программе, адресован-

ной нормально развивающимся сверстникам; 

4) обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей об-

ласти; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. 
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специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализа-

цию «обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процес-

са с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку се-

мье обучающегося. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включают необходимость: 

- учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных фак-

торов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и време-

ни жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улуч-

шения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки; 

- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития сохранных 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 

представлений, формирования и расширения понятий; 

- обеспечения доступности учебной информации для зрительного воспри-

ятия обучающихся; 

- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов ок-

ружающего мира; 

- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной фор-

ме; 

- целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ори-

ентировочных действий; 

- максимального расширения образовательного пространства за счет рас-

ширения социальных контактов с широким социумом; 

- специальной организации (с учетом особых образовательных потребно-

стей) пространственно-развивающей среды; 

- преимущественного использования индивидуальных пособий, выполнен-

ных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

- учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых об-
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разовательных потребностей; 

- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

- целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познава-

тельного, моторного развития; 

- формирования познавательных действий и ориентировки в микро и мак-

ропространстве; 

- целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

- коррекции нарушений в двигательной сфере; 

- развития речи и коррекции речевых нарушений; 

- нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профи-

лактики их возникновения. 

 

1.1.3.3. Особенности образования слабовидящих обучающихся с лег-

кой УО (ИН) 

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образо-

вание, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми дос-

тижениями слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных ограни-

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

Данный вариант предполагает: 

- 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; 

- развитие всех анализаторов и компенсаторных способов действий в учеб-

но-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

- расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средст-

ва общения; 

- проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

- специальная организация образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в раз-

ных социальных сферах; 

- учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клини-

ческой картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных 

зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических на-

грузок; 

- систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

- доступность учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
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- руководство процессом зрительного восприятия, использование упраж-

нений, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зри-

тельного утомления; 

- соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с ре-

комендациями офтальмолога); 

- использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и 

предметов окружающего мира; 

- увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе ито-

говых: 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприяти-

ем учебного материала; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от со-

стояния зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

- включение коррекционно-развивающей области, направленной на целе-

направленное развитие двигательной активности, координации движений; 

- формирование элементарных навыков ориентировки в микро и макро-

пространстве, пространственных представлений, расширение предметных 

представлений, коммуникативных навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими 

средствами, используемыми на начальном уровне образования, специальных 

тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической коррек-

ции, электронных луп, дистанционных луп, карманных увеличителей различ-

ной кратности и других), средств, облегчающих учебно-познавательную дея-

тельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны 

быть доступными для систематического использования слабовидящими обу-

чающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увели-

чения изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) ви-

зуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать техни-

ческие 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 видео увеличитель. 

Вариант 4.3 предназначен для образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На основе данного варианта создается адаптированная программа началь-
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ного общего образования, которая при необходимости индивидуализируется, к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивиду-

альные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной програм-

мы начального общего образования определяются по завершению обучения в 

школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения 

адаптированной программы начального общего образования обучающимися 

требуют учёта особых образовательных потребностей и личностных особен-

ностей 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 обу-

чающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения слабовидящими обучающимися с 

легкой УО (ИН) содержания АОП НОО должно стать начальное общее об-

разование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариантом 4.3 обеспе-

чивается нецензовый уровень НОО.  

Результаты освоения АОП НОО слабовидящими обучающимися с легкой 

УО (ИН) в варианте 4.3 оцениваются как итоговые на момент завершения об-

щего образования. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Освоение АОП НОО, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ слабовидящих обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящи-

ми с легкой УО (ИН) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся с легкой УО (ИН) с учетом индивидуальных возможностей и особых об-

разовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 

специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки. 

Личностные результаты отражают: 

- овладение социальной ролью обучающегося, сформированность моти-

вов обучения, навыков взаимодействия с педагогическим работником и одно-

классниками; 

- развитие любви к своей стране и городу; 

- развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодей-

ствия; 

- развитие эстетических чувств; 

- формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 

интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

Предметные результаты слабовидящего обучающегося с легкой УО (ИН) 

не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в сле-

дующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей слабовидящих обучающихся с легкой УО (ИН) предметные ре-

зультаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными 
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предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На этапе НОО устанавливаются планируемые результаты освоения 

слабовидящими обучающимися с легкой УО (ИН): 

- междисциплинарной программы «Формирование базовых учебных дей-

ствий» (в том числе разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- ком-

петентности»); 

- программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного язы-

ка», «Чтения на родном языке») - «Русский язык», «Чтение (Литературное чте-

ние)», «Математика», «Окружающий мир», «Рисование», «Музыка», «Ручной 

труд», «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)»; 

- программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Со-

циально-бытовая и пространственная ориентировка», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Язык и речевая практика  

Русский язык: 

1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

2) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмыс-

ленному чтению и письму; 

3) развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответ-

ствующему возрасту и развитию обучающегося, формирование интереса к изу-

чению родного (русского) языка; 

4) овладение грамотой, основами письма и чтения, использование основ-

ных речевых форм; 

5) овладение обучающимися элементарными коммуникативно-речевыми 

умениями; 

6) использование знаний в области русского языка для решения практиче-

ских задач; 

7) овладение умением составления рассказов по предметным и сюжетным 

изображениям. 

Чтение (литературное чтение): 

1) овладение правильным чтением текстов вслух целыми словами; 

2) овладение специальными умениями работы с текстом; 

3) формирование умения точно соотносить слово с обозначаемым предме-

том, действием, признаком; 

4) овладение максимально разборчивой и четкой речью; 

5) преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактив-

ности; 

6) формирование умения выбирать с помощью взрослого литературу для 

чтения. 

Математика 

Математика: 

1) овладение умениями производить простейшие измерения, пересчет и 

запись полученных результатов; 
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2) овладение знаниями об основных сенсорных эталонах формы, величи-

ны, цвета и умениями их использовать в процессе зрительного восприятия 

предметов; 

3) овладение умениями использовать элементарные математические пред-

ставления в пространственной и социально-бытовой ориентировке, в учебной 

деятельности. 

Естествознание 

Окружающий мир: 

1) формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

2) формирование умения наблюдать, сравнивать предметы и явления жи-

вой и неживой природы; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы; 

4) преодоление вербализма знаний об окружающем мире; 

5) овладение способностью использования знаний об окружающем мире в 

процессе жизнедеятельности; 

6) приобретение опыта взаимодействия с миром живой и неживой приро-

ды; 

7) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 

Искусство 

Рисование: 

1) формирование эстетических чувств, умения отличать «красивое» от 

«некрасивого», высказывать мнения о произведениях искусства («нравится» - 

«не нравится»); 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в про-

цессе освоения отдельных видов художественной деятельности; 

3) расширение опыта самовыражения средствами изобразительного искус-

ства. 

Музыка: 

1) наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти, формирование элементарных эстетических представлений и их использо-

вание в учебной деятельности и повседневной жизни; 

2) развитие эмоционального восприятия музыки; 

3) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

4) расширение опыта самовыражения посредством музыки. 

Технология 

Ручной труд: 

1) формирование умений работать с отдельными видами материалов; 

2) овладение способами обработки материалов в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

приемами ручной обработки материалов; 
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4) овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов при обработке отдельных видов материалов; 

5) овладение правилами безопасной работы и соблюдение офтальмо-

гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 

6) развитие компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми 

умениями и навыками; 

7) формирование представлений о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 

8) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач. 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура: 

1) профилактику вторичных нарушений физического развития; 

2) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

3) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходь-

ба и другие); 

4) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, вынос-

ливость, координация, гибкость, равновесие); 

5) формирование потребности в занятиях физической культурой. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для слабо-

видящих обучающихся с легкой УО(ИН) (вариант 4.3) дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО от-

ражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движе-

ний; 

- развитие (коррекция) двигательной активности; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической 

гимнастики, направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам; 

- овладение элементами танцев, танцами. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая и пространственная ори-

ентировка»: 

- освоение и развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки, обеспечивающей формирование конкретных представлений об 
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окружающих предметах и действиях с ними, организацию собственного пове-

дения и общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых си-

туациях; 

- развитие умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; 

- овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; 

- формирование элементарных умений и навыков пространственной ори-

ентировки в микро и макропространстве; 

- расширение представлений о предметах знакомого пространства; 

- развитие умения использовать при ориентировке информацию сохранных 

анализаторов; 

- повышение двигательной активности за счет развития элементарных 

умений и навыков ориентировки в пространстве. 

Коррекционный курс «Социально-коммуникативное развитие» 

- 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 общи-

ми представлениями о социальных ролях людей. 

 

Результаты освоения междисциплинарной программы 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения 

курсов коррекционно-развивающей области АОП НОО слабовидящий обу-

чающийся с легкой УО (ИН) овладевает умениями работы с текстом: 

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

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) под руководством педагогического работника овла-

девают 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 

последовательность; 

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

ственных признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами (словесным, 

иллюстративным); 

- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) под руководством педагогического работника овла-
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девают 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 высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) под руководством педагогического работника овла-

девают следующими умениями: 

- высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

- участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

4. Основы ИКТ-компетентности. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой УО (ИН) в соответствии с индиви-

дуальными образовательными потребностями могут сформировать на факуль-

тативных 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 УО 

(ИН) может овладеть: 

- умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образова-

тельном процессе, по цели, назначению; 

- элементарными приёмами работы с компьютером. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образо-

вательных достижений слабовидящих обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП НОО 

является достижение предметных и результатов освоения программы коррек-

ционной работы. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, вос-

питание обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АОП 

НОО; 

- осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП НОО для слабо-

видящих обучающихся (вариант 4.3) являются значимыми для оценки качества 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) предполагает комплексный 

подход к оценке личностных и предметных результатов образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов ос-

воения обучающимися АОП НОО учитываются следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оцен-

ки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
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одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений плани-

руемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимо-

сти) организационно-содержательные характеристики АОП НОО. 

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личност-

ных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к слабовидящим 

обучающимся без интеллектуальных нарушений.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненны-

ми компетенциями осуществляется на основании применения метода экс-

пертной группы. Экспертная группа создается в образовательной организации и 

в ее состав входят все участники образовательного процесса. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АОП в плане овладения ими жизненной компетенцией учитыва-

ется оценку всех участников образовательного процесса.  

Основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (с легкой формой умствен-

ной отсталости школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме условных единиц:  

0 баллов - нет продвижения;  

1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение;  

3 балла - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной груп-

пы в описании динамики развития жизненной компетенции обучающегося. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АОП НОО 

включает: 

- достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учеб-

ному предмету; 

- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

Оценка достижений обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому 

учебному предмету. 
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В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучаю-

щихся, базируясь на принципах индивидуального и дифференцированного под-

ходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, связан-

ных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому 

учебному предмету выступает способность применять их в практической 

деятельности.  

В процессе оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незна-

чительные по объему и элементарные по содержанию знания, несложные уме-

ния, незначительно выраженная способность использовать их в практической 

деятельности играют определенную роль в становлении личности обучающего-

ся и овладении им социальным опытом. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго класса и сочетает-

ся с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся при исполь-

зовании только качественной оценки.  

При этом принципиально важным является оценка не только того, на-

сколько обучающейся продвигается в освоении того или иного учебного пред-

мета, но и появление у него значимых предпосылок учебной деятельности (спо-

собность осуществлять действия не только под непосредственным и прямым 

руководством учителя, но и с определенной долей самостоятельности; готовно-

сти слушать и вступать в диалог). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Оценка овладения обучающимися содержанием курсов коррекционно-

развивающей области. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладе-

нием обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

выступают практические достижения обучающихся в решении задач, связан-

ных с учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение 

и стимулирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-

развивающей области. В процессе оценки результатов данной группы учитыва-

ется, что центральным результатом является не только повышение уровня тех 

или иных показателей, но и те усилия и старания, которые прилагает обучаю-

щейся для достижения определенного результата, уровень его заинтересован-

ности в участии в той или иной деятельности, уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных по-

казателей, свидетельствующих о положительной динамике («было» - «стало») 

в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях в качестве кри-

терия оценки результатов может выступать сохранение психоэмоционального 

статуса обучающегося. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей об-

ласти осуществляется в ходе мониторинговых процедур или посредством ис-

пользования метода экспертных оценок. В случае использования метода экс-
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пертных оценок в образовательной организации создается экспертная группа, в 

состав которой входят: педагогические работники; педагог-психолог, социаль-

ный педагогический работник и медицинские работники. Основной формой ра-

боты участников экспертной группы является ПМПК. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявле-

нию в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семей-

ной). 

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

разовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в це-

лом учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися с легкой 

УО (ИН) планируемых результатов освоения АОП НОО.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осу-

ществляется с учетом результатов мониторинговых исследований федераль-

ного, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает 

интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике 

обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, КУРСО КОРРЕКЦИОННО_РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Виды речевой деятельности: 

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

приятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение с помощью учителя основной мысли тек-

ста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овла-

дение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), соблюдение правильной интонации; 

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

дения необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации; 

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

теме обучения грамоте, списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами текстов объемом не более 35 слов, письменное изложе-

ние содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 предложений, 

создание небольших собственных текстов (сочинений) по тематике, интересной 

для обучающихся. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слу-

хового внимания, фонематического слуха, элементарный звуковой анализ, со-

вершенствование произносительной стороны речи, формирование первона-

чальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова - 

«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные», деление слов на 

части, выделение на слух некоторых звуков, определение наличия и (или) от-

сутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие зри-

тельных представлений и ориентировки на плоскости листа, совершенствова-

ние и развитие мелкой моторики пальцев рук, усвоение гигиенических правил 
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письма, подготовка к усвоению навыков письма; 

в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение несложных 

словесных инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых 

для вербального общения, формирование элементарных коммуникативных на-

выков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений 

за окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, опре-

деление места звука в слове, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в несложных по 

структуре словах, сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

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

произносительная единица, деление слов на слоги, определение места ударе-

ния; 

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

зиционным способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как показа-

тель твёрдости-мягкости согласных звуков, обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, ю, я, и, знакомство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, 

осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: развитие мелкой моторики, координации и точных движений 

руки, развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной дос-

ке, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений, дословное списы-

вание слов и предложений, письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением, усвоение приёмов и последо-

вательности правильного списывания текста, понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

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

ние над значением слова, различение слова и предложения, работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ 

предложения; 

е) орфография: знакомство с некоторыми правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 
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- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: пересказ прослушанного и предварительно разобранно-

го небольшого по объему текста с опорой на вопросы учителя, составление не-

больших рассказов повествовательного характера по серии простых сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, использование 

усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложе-

ний) для выражения просьбы и собственного намерения. 

4. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков, различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков, определение ка-

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звон-

кий - глухой, парный - непарный, деление слов на слоги, ударение, произноше-

ние звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка, фонетический разбор слова; 

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

мягкости согласных звуков, использование на письме разделительных ь и ъ, ус-

тановление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными, использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности; 

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии слова, наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 

«Слова - друзья». «Слова - враги»; 

г) состав слова (морфемика): овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова», различение однокоренных слов и различных форм одного и то-

го же слова, родственные слова, подбор гнезд родственных слов, общая часть 

родственных слов, проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов, слова с непроверяемой орфограммой в корне; 

д) морфология: 

- имя существительное: значение и употребление в речи, умение опозна-

вать имена собственные, большая буква в имени собственном, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?», слова с уменьши-

тельно-ласкательным суффиксом; 

- имя прилагательное: значение и употребление в речи, определение при-
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знака предмета по вопросам «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», называние 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета; 

- глагол: значение и употребление в речи, слова, обозначающие действия, 

название действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что делают?», 

«что будет делать?», согласование слов - действий со словами - предметами, 

дифференциация слов, относящихся к разным категориям, различение глаголов, 

отвечающих на вопросы; 

- предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами, предлог как 

отдельное слово, раздельное написание предлога со словами, роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. 

е) синтаксис: смысловая законченность предложения, признаки предло-

жения, оформление предложений в устной и письменной речи, различение 

предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий), раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: подле-

жащего и сказуемого, установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении, работа с деформированными 

предложениями, работа с диалогами; 

ж) орфография и пунктуация: использование разных способов выбора на-

писания в зависимости от места орфограммы в слове, применение правил пра-

вописания: 

- 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 вос-

клицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

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

происходит общение, практическое овладение диалогической формой речи, ов-

ладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание), овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), различение не текста, текст (признаки 

текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, выбор заго-

ловка из нескольких предложенных, последовательность предложений в тексте, 

последовательность частей текста, комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абза-

цев), 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 
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основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений), кол-

лективное составление коротких (из 3-4 предложений) изложений, сочинений 

по плану, опорным словам или иллюстрациям. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) научатся понимать, что язык является основным средством человече-

ского общения, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому 

и родному языкам, русский язык и родной язык станут для обучающихся осно-

вой всего процесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) будут закрепляться умения пространственной ориентировки, осязания и 

мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности нарушенного зре-

ния, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в тетра-

ди). 

Содержательная линия «Система языка» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, уме-

ний, навыков: 

1. Фонетика и графика: 

- умением различать звуки и буквы; 

- умением характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и (или) 

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

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

глухие; 

- знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правиль-

но называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

- умением делить слово на слоги; 

- знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их при-

менения; 

- правильным звукопроизношением; 

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

2. Орфоэпия: 

- первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами ре-

чевого этикета; 

- умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной 

речи в процессе коммуникации; 

- умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи. 
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3. Состав слова (морфемика): 

- умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

4. Морфология: 

- умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 

вопросу (название предметов; действий и признаков); 

- умением различать части речи (имя существительное, имя прилагатель-

ное, глагол, предлог); 

- умением применять дидактический материал ко всем видам грамматиче-

ского разбора; 

- пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

5. Синтаксис: 

- умением различать предложение, словосочетание, слово; 

- умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный 

порядок слов; 

- умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

- умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

- умением классифицировать предложения по цели высказывания, нахо-

дить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

- умением определять восклицательную и (или) невосклицательную инто-

нацию предложения; 

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

ны предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает: 

- навыком применять правила правописания (в объёме содержания предме-

та); 

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

умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с изу-

ченными орфограммами; 

- умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоя-

тельно готовиться к уроку; 

- знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает: 

- умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

- умением делить текст на предложения; 

- умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к не-

му; 

- умением самостоятельно озаглавливать текст; 
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- умением составлять план текста под руководством учителя; 

- умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного 

текста после его анализа; 

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

предложений; 

- умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

(письма, поздравительные открытки, записки). 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ 

(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

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

собеседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного про-

изведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному и художест-

венному произведению. 

2. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), чтение предложений с интонацион-

ным выделением знаков препинания; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений); 

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

текста: художественный и учебный, особенности фольклорного текста, пони-

мание слов и выражений, употребляемых в тексте, различение простых случаев 

многозначности, практическое освоение умения отличать текст от набора пред-

ложений, определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание, участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления других 

обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст, пересказ 

текста или его части по его плану и опорным словам; 

г) внеклассное чтение: чтение детских книг русских и зарубежных писате-

лей, знание заглавия и автора произведения, ориентировка в книге по оглавле-

нию, ответы на вопросы о прочитанном произведении, пересказ, дикция и вы-

разительность речи, развитие артикуляционной моторики, формирование пра-

вильного речевого дыхания, практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях, использование мимики и жестов в разговоре; 

д) подготовка речевой ситуации и организация высказывания: составление 

простых диалогов, определение темы ситуации, обсуждение содержания выска-

зывания, выбор речевой ситуации, составление связного высказывания; 

е) культура общения: основные этикетные формы приветствия и проща-

ния, выражения просьбы; употребление «вежливых» слов, составление устного 

приглашения, поздравления, извинения, использование этикетных форм обще-

ния в различных ситуациях. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-
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туальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении. У обучающихся 

появится интерес к чтению художественных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут не-

обходимый уровень читательской компетентности, речевого развития. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа 

художественных и учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выби-

рать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в раз-

личных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, уча-

ствовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Слабови-

дящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произве-

дения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) получат возможность овладеть основами коммуни-

кативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в 

группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) получат возможность приобрести навыки чтения. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков: 

1. 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 события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; оза-

главливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них; 

- умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов тек-

стов: с помощью учителя делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; пересказывать содержание простого текста; участвовать в кол-

лективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки (7-8 стихотворений); 

- умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
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соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

2. Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

- умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

- умением вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего кру-

га чтения; 

- навыком самостоятельного чтения детских книг. 

3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

- умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- умением различать художественные произведения разных жанров (рас-

сказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 

4. Творческая деятельность: 

- умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

- умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

- умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмыс-

ленному чтению; 

- умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответ-

ствующих возрасту житейских задач; 

- умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

- умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведе-

ний с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

  



33 
 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-

МАТИКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одина-

ковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глуби-

не, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глу-

бине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, вы-

сокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, лег-

че, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяже-

сти (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов 

по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их со-

ставляющих. Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, не-

много, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после измене-

ния количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недос-

тающие 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 обу-

чающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 
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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: верх-

няя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, 

левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

2. Числа и величины. 

Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разря-

ды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год). Стоимость (рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. 

3. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чи-

сел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитани-

ем, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифмети-

ческого действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения дейст-

вий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифмети-

ческие задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифмети-

ческие задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Про-

стые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, умень-

шение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неиз-

вестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», 

«больше (меньше) в ...». Составные арифметические задачи, решаемые в два 
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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 изо-

бражение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

6. Геометрические величины. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее дли-

ны. Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, брус. 

7. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если...то...»; «верно и (или) неверно, что...»; «каждый»; «все»; «не-

которые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи, при-

обретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного 

опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- пространстве; сформировать 

представления о величине, форме, количестве, пространственном положении 

предметов и овладеть чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 

выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения 

обучающимися математическими знаниями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков: 
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1. Числа и величины: 

- умением устанавливать закономерность - правило, по которому составле-

на числовая последовательность, и составлять последовательность по заданно-

му или самостоятельно выбранному правилу (увеличение и (или) уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение и (или) уменьшение числа в несколько 

раз); 

- умением группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному признаку; 

- умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, дли-

ну), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; метр - дециметр, де-

циметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

2. Арифметические действия: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с ис-

пользованием 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 нулём и числом 1); 

- умением читать математические выражения, вычислять значение число-

вого выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок); 

- выполнять действия с величинами; 

- формулировать свойства арифметических действий и использовать их 

для удобства вычислений. 

3. Работа с текстовыми задачами: 

- умением устанавливать зависимость между величинами, представленны-

ми в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

дачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

- умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

- умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять изображения отрезков, 

ломаных линий и других геометрических фигур; 

- умением выполнять построение геометрических фигур с заданными из-

мерениями (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 фи-



37 
 

гур. 

5. Геометрические величины: 

- умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

- умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния при-

ближённо. 

6. Работа с информацией: 

- умением читать несложные готовые таблицы; 

- умением заполнять несложные готовые таблицы. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ-

ЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные челове-

ком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 

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

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений при использовании 

всех анализаторов). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мён года. Смена времён года в родном крае. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анали-

заторов. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе изучения географиче-

ской карты). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

изучения географической карты). 

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

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот во-

ды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

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

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

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений 
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реальных объектов посредством использования всех анализаторов. 

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний реальных объектов с использованием всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе личного опыта наблюдений реальных объектов, посредством 

использования всех анализаторов. 

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

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

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

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

блюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение чело-

веком законов жизни природы посредством практической деятельности. На-

родный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-

ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в при-

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охра-

не природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители рас-

тений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Лич-

ная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из-

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

2. Человек и общество 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 
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культуры общества и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо-

отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопо-

мощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимо-

помощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Состав-

ление элементарной схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, куль-

тура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обществен-

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

Личная ответственность человека за результаты своего труда. Профессиональ-

ное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио. 

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

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечест-

во», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественника-

ми: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единст-

ва, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Россия на 

карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 

Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной го-

род (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основ-

ные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенно-
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сти труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

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

ными особенностями): название, расположение, столица, главные достоприме-

чательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безо-

пасного поведения на дорогах, в парке и других местах в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться элементарные знания о предметах и явле-

ниях окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, сравнивать предме-

ты и явления живой и неживой природы. Слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится пони-

мать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и не-

живой природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный 

опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе началь-

ного общего образования будут закрепляться доступные способы непосредст-

венного восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных 

объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний 

об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт 

взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать значе-

ние сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков: 

а) человек и природа: 

- элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой при-

роды; 

- элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы 

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

- умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ис-

пользуя тифлотехнические приборы; следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений; 

- приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной координа-

ции, пространственной ориентировки для расширения знаний о живой и нежи-

вой природе; 

- умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предме-

там и явлениям живой и неживой природы; 

- умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

- умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на ос-

нове зрительного восприятия, осязания и использования всех анализаторов, 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измери-

тельные 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 озна-

комления с явлениями или свойствами объектов; 

- умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и нежи-

вой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

- умением использовать сформированные представления об окружающем 

мире для обеспечения безопасного передвижения в пространстве и действий с 

объектами окружающего мира; 

- способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблю-

дения правил безопасного поведения; умением использовать знания об орга-

низме человека для сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения пра-

вил личной гигиены. 

б) человек и общество: 

- умением узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать некоторые достопримечательности столицы и род-

ного города (края); находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

- знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных соци-

альных группах (семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-

нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопережива-

нию им. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИСОВА-

НИЕ» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Подготовительный период обучения: 

- различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квад-

рат, прямоугольник, шар, куб); 

- ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхне-

го, нижнего, правого, левого края; 

- формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямо-

угольник, треугольник), различение круга и овала; 

- воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

- развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа дви-

жения (его замедление и ускорение), прекращение движения в нужной точке; 

сохранение направления движения; 

- восприятие произведений искусства: особенности художественного твор-

чества: художник и зритель, отражение в произведениях пластических искусств 

отношения к природе, человеку и обществу, человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве, ведущие художественные музеи 

России (Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Виды художественной деятельности: 

1. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки. 

Приёмы работы с некоторыми графическими материалами. Красота и разнооб-

разие природы, человека, 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. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

3. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскаты-

вание, набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

4. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон). Элементарные приёмы работы с различными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытяги-

вание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

5. Декоративно-прикладное искусство. 
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Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобрази-

тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пере-

плетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле). Ознакомление с произ-

ведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 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 приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве, понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компози-

ции, понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загоражива-

ние, роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное, композиционный 

центр (зрительный центр композиции), главное и второстепенное в компози-

ции, симметрия и асимметрия; 

б) цвет: основные и дополнительные цвета, тёплые и холодные цвета, 

смешение цветов, роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вы-

разительности образа, эмоциональные возможности цвета, практическое овла-

дение навыками работы с цветом, передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния; 

в) линия: многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглённые), передача с помощью линии эмоционального со-

стояния природы, человека, животного; 

г) форма: разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве, сходство и различие форм, простые геометрические фор-

мы, природные формы, силуэт. 

8. Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, 

приемами работы с некоторыми изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного воспри-

ятия (анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение харак-

терных признаков, сходство и различие с другими предметами, цвет, фактура) с 

использованием информации, полученной с помощью осязания. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ реали-

стического рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-
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ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, че-

ловек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и декоративной 

формы. 

Овладение элементарными основами художественной грамоты: компози-

цией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, скульптуре. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пла-

стики, гуаши, акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластили-

на, глины, подручных и природных материалов. 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будут формироваться эстетические чувства, развиваться 

умения отличать «красивое» от «некрасивого». Обучающиеся получат возмож-

ность научиться высказывать мнения о произведениях искусства («нравится» - 

«не нравится»). 

В результате изучения предмета «Рисование» слабовидящие обучающиеся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

овладевать элементарными практическими умениями и навыками в процессе 

освоения отдельных видов художественной деятельности; расширять опыт са-

мовыражения средствами изобразительного искусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков: 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

- способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства по-

средством зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматри-

вание книжных иллюстраций, репродукций) 

- умением различать основные виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними; 

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

«некрасивого»; 

- умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие 
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природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

- знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных 

музеях своего региона. 

2. Азбука искусства (Как говорит искусство?): 

- элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной); 

- умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

- навыками использования различных художественных материалов для во-

площения замысла; 

- умениями различать основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета; использовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

- навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на 

основе зрительного и осязательного восприятия; правилами изображения пред-

метов различной несложной формы; 

- умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных пред-

метов, в техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

- умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

3. Значимые темы искусства (О чём говорит искусство?): 

- умением выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности 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, вы-

ражая своё отношение к качествам данного объекта с опорой на правила и ус-

военные способы действия. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Музыка в жизни человека 

Значение музыки в жизни человека, ее влияние на настроение, состояние 

человека. 

Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и сти-

лей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, концерт, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэти-

ческий фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Сочинения 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, быст-

ро. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкаль-

ной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

3. Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся испол-

нительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи. 

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

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-

нический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми-

ра. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) будет развиваться интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности, будут формироваться элементарные эстетические представления. 
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Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоцио-

нальное восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в про-

цессе слушания музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся 

получат возможность расширения опыта самовыражения посредством музыки. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков: 

1. Музыка в жизни человека: 

- способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально 

откликаться на музыкальное искусство, выражая своё отношение к нему, само-

выражаться 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, движе-

нии, играх, действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства: 

- способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

- способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения доступных музы-

кальных произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

- умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведе-

ний (пение); 

- возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУЧНОЙ ТРУД» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Мастера и их 

профессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Контроль и коррек-

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

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступ-

ных материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и других со-

хранных анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование (с помощью педагогического работника) соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание на-

званий используемых инструментов, область применения, правила использова-

ния), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения не-

сложных практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Виды и способы соединения деталей. Основные требо-

вания к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-

ния назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
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ниями) будут формироваться умения работать с отдельными видами материа-

лов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать способами об-

работки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами руч-

ной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками ис-

пользования инструментов при обработке отдельных видов материалов; прави-

лами безопасной работы и соблюдением офтальмо-гигиенических требований, 

обеспечивающих охрану нарушенного зрения; развивать компенсаторные воз-

можности в ходе овладения трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формиро-

ваться 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 (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений, навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание: 

- 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 про-

фессиях своих родителей (законных представителей); 

- умением планировать и выполнять несложное практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его вы-

полнения; 

- знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при 

выполнении отдельных трудовых действий; 

- навыками ориентировки и выполнения практических действий под зри-

тельным контролем с учетом функциональных возможностей зрительного ана-

лизатора; 

- умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и дос-

тупным видам домашнего труда; 

- знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и 

окружающей среде. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

- знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхож-

дении, практическом применении в жизни; 

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

пластилином, природным материалом); умениями подбирать материалы для из-

готовления изделий в соответствии с поставленной задачей; 

- навыками использования инструментов при обработке отдельных мате-

риалов; знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требо-

ваний; 
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- навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки 

материалов; 

- навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

- умением работать с простейшей технической документацией; изготав-

ливать простейшие плоскостные и объёмные изделия. 

3. Конструирование и моделирование: 

- умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние деталей, виды соединения деталей; 

- умением решать простейшие задачи конструктивного характера по из-

менению вида и способа соединения деталей; 

- умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области 

физической культуры, физическая культура как организация занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека, развитию силы, вы-

носливости, координации, ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как способы передвижения человека, физические нагрузки на 

занятиях физической культурой, допустимые физические нагрузки, противопо-

казания, правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию педагогического работника, органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, культурно - гигиениче-

ские требования к занятиям физической культурой; 

б) физические упражнения: физические упражнения, их влияние на здоро-

вье, физическое развитие и развитие физических качеств, основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие, физические уп-

ражнения и осанка, основные положения (стойки) и элементарные движения 

для освоения двигательных действий, физическая нагрузка, противопоказания к 

физическим упражнениям и нагрузкам, подвижные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

а) самостоятельные занятия, составление режима дня, выполнение куль-

турно-гигиенических навыков для занятий физической культурой; 

б) выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упраж-

нений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, раз-

вития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), формирование представле-

ний о доступных (по состоянию здоровья и зрения) физических упражнениях, 

умение их выполнять; 

в) самостоятельные игры и развлечения, участие в подвижных играх, физ-

культурно-оздоровительных мероприятия, накопление опыта самостоятельного 

выполнения движений и упражнений. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность: формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

б) комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультми-

нуток; 

в) комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осан-

ки, формированию навыков правильной осанки; 

г) комплексы упражнений для укрепления сводов стоп, развития их под-

вижности; 

д) комплексы упражнений на развитие физических качеств; 
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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 приёмы, построение друг за другом в любом 

порядке за педагогическим работником, построение круга в любом порядке во-

круг учителя, построение 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, 

построения и перестроения, повороты на месте направо и налево, повороты на 

90 градусов без разделений, размыкание и смыкание приставными шагами, 

ходьба на месте с остановкой на два счета, передвижения по диагонали, проти-

воходом, змейкой. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения: 

а) основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туло-

вища, седы; 

б) основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движе-

ния прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые дви-

жения руками; поднимание 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 пря-

мых 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; уп-

ражнения 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 скакалкой; 

д) упражнения для формирования осанки: статические упражнения стоя у 

стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохра-

няя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в ис-

ходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять движения 

руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, дер-

жась за рейку выше головы, прогибание туловища, удержание 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. Пе-

релезание через препятствия (свободным способом), высота 25-30 см, подлеза-
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ние произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, 

перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий; 

ж) передвижение по гимнастической стенке, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, установленной под углом в 20-25 градусов и с пере-

ходом на гимнастическую 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; подбра-

сывание 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 ве-

ревку, 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, пе-

ние и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба с хлоп-

ками. Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

6. Лёгкая 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 (ти-

хо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную 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 прямой; 

ходьба с изменением темпа. Разные виды ходьбы. Сочетание обычной ходьбы с 

другими освоенными видами ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в 

привычных местах и направлениях. Подъем и спуск по лестнице; 

б) беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (уп-

ражнения 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 под-

скоки на месте 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 10-15см; 

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 
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способами; 

д) метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в ука-

занном направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание различ-

ных предметов в играх. 

7. Лыжная подготовка:  
а) строевые упражнения; 

б) ходьба с лыжами на плече 

в) передвижение на лыжах: повороты, передвижение в слабом темпе на 

расстояние, подъёмы, спуски, торможение;  

г) игры на лыжах. 

8. Плавание:  
а) подводящие упражнения: вхождение в воду; 

б) передвижение по дну бассейна; 

в) упражнения на всплывание;  

г) лежание и скольжение;  

д) упражнения на согласование работы рук и ног; 

е) проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

9. Подвижные и спортивные игры: 

а) на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию; 

б) на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту; 

в) на материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию; 

г) на материале спортивных игр: 

футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча, под-

вижные игры на материале футбола. 

баскетбола: отбивание мяча, бросание мяча в корзину, перебрасывание мя-

ча друг другу и через сетку; 

д) на материале лёгкой атлетики: развитие координации: перебежки в ше-

ренгах, взявшись за руки; бег в парах за руки; остановка в беге; прыжки на мес-

те на одной ноге и двух ногах поочерёдно; развитие быстроты: повторное вы-

полнение беговых упражнений с максимальной скоростью; бег со страховкой 

по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений; развитие выносливости: ходьба на дис-

танции в режиме умеренной интенсивности; равномерный бег в режиме уме-

ренной 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 ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; 

е) на материале лыжной подготовки: развитие координации: перенос тяже-
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сти тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; развитие вы-

носливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций; 

ж) на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение 

освоенных движений. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая куль-

тура (Адаптивная физическая культура)» у слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет укреп-

ляться здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и социально-

го развития, способности к обучению. Особая роль этого учебного предмета 

принадлежит профилактике вторичных отклонений физического развития, 

формированию у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений саморегуля-

ции, развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение за-

нятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

приобретут представления о разнообразии физических упражнений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) овладеют основными двигательными умениями и на-

выками (бег, ходьба). У них будут развиваться основные физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие), будет 

формироваться потребность в двигательной активности, в выполнении физиче-

ских упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми воз-

можностями здоровья, навыки зрительной пространственной ориентировки, 

научатся выполнять физические упражнения определенной направленности, 

использовать компенсаторные возможности в процессе двигательной деятель-

ности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, органи-

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

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений и навыков: 

1. Знания о физической культуре: 

- знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях те-

ла, физических упражнениях, физических качествах; 

- знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-
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пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр для укрепления здоровья; 

- знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, тулови-

ща, умениями их выполнять; 

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

лыжах, плавания для жизнедеятельности человека; 

- знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в вы-

полнении физических упражнений, умением его придерживаться. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

- умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференци-

ровать, соблюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила 

безопасности. 

3. Физическое совершенствование: 

- умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике наруше-

ний осанки, на развитие функциональных возможностей зрения, мелкой мото-

рики руки, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

- умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы; 

- умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

- умением выполнять гимнастические упражнения; 

- умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, 

пространственную ориентировку; 

- умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, мета-

ния и броски мячей разного веса и объёма); 

- умением выполнять игровые действия и упражнения разной функцио-

нальной направленности; 

- умением понимать «схему тела»; дифференцировать части тела, осваи-

вать их двигательные возможности. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РИТМИКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения по данной программе включает cледующие темы: 

а) ритмика: занятия ритмикой в жизни человека, тело человека и его дви-

гательные возможности, значение ритмических упражнений в жизнедеятельно-

сти, в том числе в учебной деятельности, музыка и движение, красота движения 

и музыкально-ритмическая деятельность, упражнения в музыкально-

ритмической деятельности, танцевальные движения и танцы, движение и речь, 

ритмика и зрение, ритмика и слух; 

б) специальные ритмические упражнения: движения, ритмичная ходьба 

с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями 

рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкального сопро-

вождения, ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой, ритмич-

ные 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 дви-

жения, движения под пение, движение под музыку, движение в соответствии с 

частью музыкального произведения, ходьба, бег с движениями рук на акцент в 

музыке, ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в 

музыке, ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки, передача 

движением звучания музыки, смена направления движения с началом музы-

кальной фразы, формирование пластичности движений, умений управлять тем-

пом движений, преодоление трудностей развития движений, развитие вырази-

тельности движений и самовыражения; 

г) упражнения ритмической гимнастики: упражнения ритмической 

гимнастикой, формирование ритмичности движений, содержание и амплитуда 

движения, общеразвивающие и специальные упражнения, упражнения с пред-

метами и без предметов, упражнения на зрительно-моторную координацию, 

упражнения на зрительную пространственную ориентировку; 

д) подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней 

ног, выставление ноги на носок, полуприседание, выставление ноги на пятку, 

носок, преодоление трудностей развития двигательных действий, развитие ко-

ординации двигательных действий; 

е) элементы танцев: точность движения, выставление ноги на пятку и но-

сок, шаг с притопом на месте, выставление ноги на пятку с полуприседом, хо-

роводный шаг, тройной шаг, шаг польки, музыкально-двигательный образ, пре-

одоление трудностей развития движений, развитие связи движения с музыкой; 

ж) танцы: красота движения, танец, хоровод, хлопки, красивые, изящные 

движения, виды танцев, весёлые, грустные мелодии, народные мелодии, разви-

тие двигательной активности, координации движений, умение управлять тем-

пом движения; 

з) музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, музы-
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кально-ритмические игры, музыкально-ритмические упражнения и игры по 

ориентировке в пространстве, коммуникативные танцы - игры, коррегирующие 

игры, речевые игры, ритмодекламация. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, 

красивых, пластичных движениях. У обучающихся будет развиваться двига-

тельная активность, координация движений, появится возможность преодоле-

ния трудностей развития движений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) получат возможность овладеть специальными рит-

мическими упражнениями и умением их выполнять. У них будет развиваться 

чувство ритма, связь движений с музыкой, способность к дифференциации 

движений по степени мышечных усилий, музыкально-ритмическая память; бу-

дут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, 

повысится работоспособность. 

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с ха-

рактером музыкального 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 со-

стоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, положительной 

самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) будет развиваться выразительность движений и само-

выражение. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация движе-

ния, согласованность движения с музыкой, дифференцированность движений 

по степени мышечных усилий, управление темпом движений и способность 

подчинять свои движения музыке, согласовывать свои действия с действиями 

других, выполнять координированные и тонко координированные движения, 

согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повы-

сится двигательная активность, разовьются навыки пространственной ориенти-

ровки, коммуникации. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой зна-

ний, умений и навыков: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

- знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танце-

вальных движения, об элементах движения; 

- умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-

ритмической деятельности; 
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- умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части 

тела, показывать 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 ритми-

ческого 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 движе-

ниями; 

- 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 гим-

настики в соответствии с видом упражнения; 

- умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движе-

ния без предмета, с предметом; 

- умением правильно захватывать предмет для выполнения определённого 

упражнения; 

- 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. 

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 её; 

- умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

- способностью сознательно относится к своим движениям; 

- точностью движений; 

- умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 
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точным словом; 

- двигательными навыками как элементами танцев; 

- согласованными с партнёрами танцевальными движениями. 

7. 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 партнёрами; 

- 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 со-

ответствии 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. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СО-

ЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения по данной программе включает cледующие темы: 

1. Личная гигиена 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены. 

Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные 

принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во време-

ни по часам. 

2. Одежда и обувь 

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви для де-

вочек и мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах труда по 

уходу за одеждой. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в 

соответствующую по назначению 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, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа. Спо-

собы техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспо-

соблениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

4. Жилище и ориентировка в нем 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домаш-

них помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Со-

блюдение норм освещения помещений. 

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, со-

блюдение техники безопасности. 

5. Транспорт 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по ре-

зультатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки 

транспортных средств. Обозначения 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 

магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными 

купюрами. Оплата покупки. 

7. Культура поведения 
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Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в обще-

ственных 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. Пространствен-

ные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наис-

кось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

9. Развитие элементарных навыков ориентировки в макропростран-

стве 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Само-

стоятельная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на маршрутах по-

стоянной необходимости. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для обучающе-

гося маршрутов городского транспорта. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации элементар-

ные умения и навыки социально-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 первоначальные, но адекватные представления о бытовой и со-

циальной 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 доступ-

ных видов предметно-практической деятельности. У обучающихся будут фор-

мировать конкретные представления об окружающих их предметах и действиях 

с ними. Они получат возможность для развития умений и навыков по социаль-

но-бытовой и пространственной ориентировке. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой уме-

ний и навыков: 

1. Личная гигиена: 

- умением выполнять практические действия, направленные на формиро-

вание навыков самообслуживания, личной гигиены; 

- умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования; 
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- умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами; 

- навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

2. Одежда и обувь: 

- умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую 

и изнаночную 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 пи-

щи. 

3. Жилище и ориентировка в нем: 

- умением называть функциональное назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений; 

- умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; 

- знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; исполь-

зования необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов 

его хранения; 

- умениями ухаживать за комнатными растениями; 

- умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

- умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопас-

ности. 

4. Питание: 

- умением определять основные продукты питания по их названию, отли-

чать по внешнему виду, вкусу, запаху; 

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

- знанием правил техники безопасности при работе с режущими инстру-

ментами 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, проездных 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 взрослыми; 

- умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 
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- 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 магази-

нов; умением находить указатели видов магазинов; 

- умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов мага-

зинов; умением совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться де-

нежными купюрами; 

- 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 

чувственного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

- умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном уча-

стке. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД слабовидящих обучающихся с легкой УО 

(ИН) (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в 

начальных классах и конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

слабовидящих обучающихся.  

Цель программы формирования БУД: формирование слабовидящего 

обучающегося с как субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом БУД, составляющих операционный 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. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориенти-

ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа-

ют: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-
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личных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

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

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оцени-

вать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к инфор-

мации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного по-

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
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действия сещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Искусство Рисование 

Музыка 

 Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и рабо-

тать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, уче-

ник-класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Рисование 
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Музыка 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Рисование 

Музыка 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Технология 

Искусство Рисование 

Музыка 

Математика Математика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Рисование 

Музыка 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Окружающий мир 

Технология Ручной труд 

Искусство Рисование 

Музыка 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика  

 

Естествознание  

 

Математика 

 

 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Физическая 

культура  

 

Русский язык 

Чтение  

 

Окружающий мир 

 

Математика  

 

 

Рисование 

Музыка  

 

Ручной труд 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 
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организовывать рабочее 

место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Окружающий мир 

Познавательные 

учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Рисование 

Музыка 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Рисование 

Музыка 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Искусство Рисование 

Музыка 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 



71 
 

 наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика  

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение  

 

Математика  

 

Рисование 

Музыка  

 

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий слабовидящих обу-

чающихся с легкой УО (ИН)  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают 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, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности слабовидящего обучающегося к дальнейшему 

обучению;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей слабовидящих обучающихся базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 
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4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о, этических нормах и правилах поведения в со-

временном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

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

ник, ученик-класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  
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- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующую система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся 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 обучающегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  
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2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования 

и далее на уровень основного общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 

на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова-

нию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-

ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-

ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-

кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-

вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. Моти-

вационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к про-

извольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
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учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и транс-

ляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи-

зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на осно-

ве эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек-

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-

ный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечива-

ет целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятель-

ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
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ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-

тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз-

можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудше-

ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз-

растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-

словлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лично-

стного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и за-

даны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, ка-

сающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слабовидящего обучающегося.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объ-

еме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требова-

ний). 

Цель программы коррекционно-развивающей работы - обеспечить опти-

мизацию личностного развития слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и процессов их социаль-

ной адаптации и интеграции. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся с легкой УО (ИН).  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции слабовидящего ребенка с легкой УО (ИН), сказываясь 

на результатах образования в целом. 

Задачи программы: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благо-

приятные условия для личностного развития каждого слабовидящего обучаю-

щегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- создание условий для формирования у слабовидящих с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, спо-

собствующих их социальной адаптации и интеграции; 

- профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррек-

ция физического развития; 

- оптимизация процесса освоения слабовидящими с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представи-

телям) консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабови-

дящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

- реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индиви-

дуальные особые образовательные потребности; 

- корректировку организационно-содержательных характеристик програм-

мы коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследова-

ний; 
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- закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и инди-

видуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- повышение компетентности всех участников образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обу-

чения слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления осо-

бых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имею-

щихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

- реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том 

числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся; 

- осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информа-

цию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении 

слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

- корректирование программы коррекционной работы с учетом результа-

тов диагностических исследований; 

- обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 

2.3.2. Направления программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для слабовидящих обучающихся (вари-

ант 4.3) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её ос-

новное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабовидящих обучающихся; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых об-

разовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень  включает: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространст-
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венной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 

осязания и мелкой моторики слепого обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо-

вания освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в раз-

ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов слабовидящих обучающихся; создание в образова-

тельной организации условий для реализации их возможностей и удовлетворе-

ния особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-

лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор-

мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в общест-

ве; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; со-

действие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, 

его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обу-

чающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельно-

сти при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особен-

ностей, максимальное развитие жизненных компетенций. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможно-

стей и особых образовательных потребностей, составления программы индиви-

дуального маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных 

особенностей;  

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учи-

тывающих индивидуальные особенности слабовидящих обучающихся;  

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образо-
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вательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особен-

ностей;  

- мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 

достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

 

2.2.3. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию ему психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 

- изучение и анализ данных, представленных ПМПК на каждого обучаю-

щегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося; 

- наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

- проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявле-

ния особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информа-

цию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвиже-

нии в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

- мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в ос-

воении курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи слабовидя-

щим обучающимся для удовлетворения их особых образовательных потребно-

стей, освоению ими АОП НОО, развитию эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает обеспечение благопри-

ятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной 

адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что 

реализуется посредством: 

- создания образовательной среды, способствующей личностному разви-

тию каждого обучающегося; 
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- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включе-

ния в деятельность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов; проведения 

групповой коррекционной работы посредством реализации курсов коррекцион-

но-развивающей области («Ритмика», «Адаптивная физическая культура», 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка») с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся; 

- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образователь-

ные потребности; 

- закрепления и развития сформированных в процессе групповой и инди-

видуальной коррекционной работы знаний, умений, способов деятельности в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и ин-

теграции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 

- корректирования программы коррекционной работы с учетом результа-

тов диагностических исследований; 

- реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидя-

щего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями). 

Курсы коррекционно-развивающей области: 

- «Социально-бытовая и пространственная ориентировка»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Ритмика». 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения сла-

бовидящими обучающимися с легкой УО (ИН) АОП НОО. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекцион-

ной поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жиз-

ни, что реализуется посредством: 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необхо-

димых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-

дефектологами) консультаций педагогических работников по вопросам органи-

зации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам в их реализации. 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: повышение компетентности всех участников образовательного про-

цесса по вопросам воспитания и обучения слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что реализуется посредством 

вооружения педагогических работников и родителей (законных представите-

лей) необходимыми знаниями и умениями.  

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся, в т.ч., 

с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.; 

- использование различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, 

семинаров. 

 

2.3.6. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Планируемые результатами освоения программы коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей данной группы обу-

чающихся; 

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ори-

ентировке; 

- приобретение опыта использования предметно-практических умений и 

навыков; 

- умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все 

анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

- умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; 

- умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учеб-

но-познавательной 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 пред-

ставителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и вос-
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питания слабовидящих. 

 

2.3.7. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ной организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих 

обучающихся специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровожде-

ние слабовидящих обучающихся, предполагает: 

- комплексное (обследование всеми специалистами: медицинскими работ-

никами, психологами, педагогическими работниками) обследование обучающе-

гося; 

- всестороннее и целостное (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучение 

слабовидящего ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения слабовидящего ребенка и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабовидящих детей. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабовидящих детей; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с нарушениями 

зрения; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3.8. Специальные условия обучения и воспитания слабовидящих 



84 
 

обучающихся с легкой УО (ИН) 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

 

2.3.9. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, сове-

тов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-

ляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отноше-

ний, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации оп-

ределяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
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ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-

ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения образовательной програм-

мы. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обу-

чающихся включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-

го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  
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- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-

ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

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

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру-

жающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, на-

выков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
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8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП 

НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на дос-

тижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

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

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
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языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художест-

венной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художест-

венной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безо-

пасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответст-

вующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

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

неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и ос-

мысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Приложение №3. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Учебный план (МБОУ «Хомутовская СОШ») (далее – учебный план) соот-

ветствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план начального образования слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и учебное время, отводимое 

на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современ-

ного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) к продолжению образования на по-

следующем этапе обучения; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающе-

гося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, 

Чтение, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, 

Ручной труд, Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 



91 
 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направле-

ний работы как нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное и другие, доступные для данной группы 

обучающихся, и, обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обу-

чающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой на-

правлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: 

- «Ритмика»;  

- «Социально-бытовая и пространственная ориентировка»; 

- «Социально-коммуникативное развитие».  

Данные курсы являются обязательными и проводятся в форме групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допус-

тимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.  

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обуче-

ния) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-

ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспе-

чивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2-5-х классах - 40 минут, в 1-м классе - 35 

минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии. Продолжительность перемен 

между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии, во 2-5 классах - 40 

минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия состав-

ляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращива-

ния учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адапта-

ционного периода. 

В 1-м классе каждый день проводится 3 урока.  

Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первона-

чальных математических представлений, используются упражнения по разви-

тию нарушенного зрения.  

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обу-

чающихся.  

В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних зада-

ний, следовательно, без записей в классном журнале.  

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания позна-
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вательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся.  

Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутрен-

них стимулов к самостоятельной домашней работе.  

В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный мате-

риал).  

Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых не 

требуется специально организованного рабочего места.  

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, нача-

той в классе (за исключением предмета «Ручной труд»). Общее время на их вы-

полнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, 

часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не 

должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4-5-м - до 2 часов (120 ми-

нут). 

Расписание уроков составляется отдельно для урочной, внеурочной дея-

тельности (в том числе коррекционно-развивающей области).  

Между последним уроком и началом внеурочной деятельности устраива-

ется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятель-

ностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения 

на этапе начального общего образования) и определяется приказом образова-

тельной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требова-

ний). 

 

 
Недельный учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю Всего 

I  класс 

 

II класс III класс IV класс 

 

V класс 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Чтение (Литера-

турное чтение) 

4 4 4 4 4 16 

Математика  Математика 4 4 4 4 4 16 

Естествознание  Окружающий мир  2 1 1 1 1 6 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 



93 
 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

15 

Итого: 21 21 20 20 20 85 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного про-

цесса при 5-ти дневной учебной неде-

ле* 

0 2 3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

11 

Математика  Математика 1 1 1 1 1 5 

Естествознание  Окружающий 

мир  

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая об-

ласть 
5 5 5 5 5 25 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Дефектолог 1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая и пространствен-

ная ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные коррекционные за-

нятия с психологом 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные коррекционные за-

нятия с логопедом 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5 5 25 

Коррекционные занятия по русскому 

языку 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционные занятия по математи-

ке 

1 1 1 1 1 5 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Проектория  1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность       

Всего  31 33 33 33 33 161 

* Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса, рекомендуется использо-

вать на курсы коррекционно-развивающей области 

 

 

Примерный годовой  учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю Всего 

I  класс 

 

II класс IIIкласс IV класс 

 

V класс 

 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Чтение (Литера- 132 136 136 136 136 676 
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турное чтение) 

Математика  Математика 132 136 136 136 136 676 

Естествознание  Окружающий мир  33 34 34 34 34 169 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 34 169 

Рисование 33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 33 68 68 68 68 305 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

 

99 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

507 

Итого: 693 714 714 714 714 3447 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного про-

цесса при 5-ти дневной учебной неде-

ле 

0 68 102 102 102 374 

Предельно допустимая годовая на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Коррекционно-развивающая об-

ласть 
198 204 204 204 204 30 

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Адаптивная физическая культура 33 34 34 34 34 169 

Социально-бытовая и пространствен-

ная ориентировка 

66 68 68 68 68 338 

Индивидуальные коррекционные за-

нятия 

66 68 68 68 68 338 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

132 136 136 136 136 676 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 34 169 

Нравственное 33 34 34 34 34 169 

Социальное  33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Всего  1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

 
          При наличии необходимы х условий (кадровых, финансовых, ма-

териально-технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий. 

         При проведении уроков английского языка проводится деление классов на группы.         

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Режим работы школы – 5-дневная 

учебная неделя. 

      Продолжительность учебного года при получении начального общего образо-

вания составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов 

и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного про-

цесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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         Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

         Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); в классах, в которых обу-

чаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2 - 4 классах - 40 минут (по решению образовательной организации). 

        Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные пока-

затели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания обра-

зования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; план комплектования классов. 

         При реализации 1 варианта федерального учебного плана количество часов на физи-

ческую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образователь-

ной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет занятий в 

кружках, секциях и т.д.. 

            Учебный план школы может также составляться в расчете на весь учебный год или 

иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели. 

           Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

жен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 

классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в со-

ответствии с Гигиеническими нормативами. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

           Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

    В соответствии с локальным нормативным актом школы «Положение о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в следующий класс 

обучающихся МБОУ «Хомутовская СОШ» промежуточная аттестация в школе проводится 

в 1-4 классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), по каждому 

курсу внеурочной деятельности без прекращения образовательного процесса. 

    Промежуточная аттестация в конце учебного года по каждому изучаемому предмету 

предусматривает оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

     Формы промежуточной аттестации (контрольная работа, защита проекта, творческая ра-

бота, сдача нормативов) обучающихся на уровне начального общего образования 

ежегодно рассматриваются и согласовываются решением педагогического совета МБОУ 

«Хомутовская СОШ». 

      Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных за-

ключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

     Освоение основных образовательных программ начального общего образования заверша-

ется итоговой аттестацией. 

Учебный план является приложением №4 к АОП НОО.  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Календарный учебный график МБОУ «Хомутовская СОШ»  (далее – учеб-

ный график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям, полуго-

диям(триместрам). Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

            Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

            Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следую-

щий за ним, рабочий день. 

           Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

           С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

           Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 клас-

сов); III четверть - 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); 

IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

           Продолжительность каникул составляет: 

По окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1—4 классов); 

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

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

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

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

            Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 ми-

нут. 

            Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

            Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной про-

грамме развития. 

            Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиени-

ческими нормативами. 

            Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; 

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

физической культуры. 

            Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обуче-

ние в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-

ре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 
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предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Воз-

можна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

           Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

           Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

           При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного 

года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

Календарный учебный график является приложением №6 к АОП НОО.  

 

 

.  
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
            План внеурочной деятельности МБОУ «Хомутовская СОШ» является организа-

ционным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, а также оп-

ределяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 

1- 4 классах. 

           План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомен-

даций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022г. № ТВ-1290/03), с учетом ус-

пешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей,  особенностей, познавательных интересов и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенно-

стей МБОУ «Хомутовская СОШ». 

           Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

           В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учеб-

ных групп из обучающихся разных классов в пределах начального общего образования. 

          Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, ин-

теллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обу-

чающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую под-

держку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятель-

ность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой воспи-

тания школы с целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего образования.  

            При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариа-

тивность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся. 

            При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельно-

сти могут отличаться: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

- 1 час в неделю на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- 1 час в неделю на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности); 

- 1 час в неделю на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интере-

сов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Вариативная часть 

- до 3 часов в неделю на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- до 2 часов в неделю на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

- до 2 часов в неделю на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия страна возможностей»). 
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Направления внеурочной деятельности 

 

Направления  Основное содержание занятий вне-
урочной деятельности 
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия        

патриотической, нравственной и экологической  
направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценно-
стного отношения обучающихся к 
своей Родине – России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре. 
Основная       задача:       формирова-
ние соответствующей внутренней по-
зиции личности школьника, необхо-
димой ему для конструктивного и от-
ветственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни чело-
века в современной России: знанием 
родной истории и пониманием слож-
ностей  
современного мира, техническим про-
грессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художест-
венной культуре и повседневной 
культуре поведения, доброжела-
тельным отношением к окружающим 
и ответственным отношением к соб-
ственным поступкам. 
 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 
 

Основная цель: развитие способ-
ности обучающихся применять 
приобретѐнные знания, умения и на-
выки для решения задач в различньтх 
сферах жизнедеятельности, (обеспе-
чение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование 
иразвитие функциональной      гра-
мотности школьников:      читатель-
ской, математической, естественно-
научной,              финансовой, направ-
ленной и на развитие креативного 
мышления и глобальных компетен-
ций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные кур-
сы,метапредметные кружки или фа-
культативы 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 
 

Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, 
как основному способу достиже-
ния жизненного благополучия и ощу-
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щения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование го-
товности школьников к осознанному 
выбору направления продол-
жения своего образования     и     бу-
дущей профессии,     осознание     
важности получаемых в школе знаний 
для дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, де-
ловые игры, квесты, решение 
кейсов, изучение-
специализированных цифровых 
ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную 
деятельность, экскурсии, посеще-
ние  ярмарок профессий и проф-
ориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство 
с миром профессий и способами 
получения профессионального обра-
зования; 
создание условий для развития 
надпрофессиональных навыков (об-
щения, работы в команде, поведе-
ния в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обу-
чающимся самого себя, своих моти-
вов, устремлений, склонностей 
как условий для формирования 
уверенности в себе, способности 
адекватно оценивать свои силы и 
возможности. 
 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных    и социокультурных по-

требностей обучающихся 

 

Основная цель: интеллектуаль-
ное и общекультурное развитие обу-
чающихся, удовлетворение        их
 особых познавательных, куль-
турных, оздоровительных потребно-
стей и интересов. 
Основная задача: формирование 
ценностного отношения обучающих-
ся к знаниям, как залогу их собствен-
ного будущего, и к культуре в це-
лом, как к духовному богатству 
общества, сохраняющему нацио-
нальную самобытность народов 
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России. Основные направления дея-
тельности: 
занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской 
и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением ре-
гионального компонента образова-
ния или особыми этнокультур-
ными интересами участников образо-
вательных отношений; 
дополнительные занятия для 
школьников, испытывающих затруд-
нения в освоении учебной програм-
мы или трудности в освоении языка 
обучения; 
специальные занятия для обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья или испытывающи-
ми затруднения в социальной комму-
никации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интере-
сов и потребностей обучающихся в творческом и     
физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии       и       развитии способностей и талантов 

 

Основная цель: удовлетворение 
интересов и потребностей обу-
чающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и 
талантов. 
Основные задачи: раскрытие творче-
ских способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, форми-
рование ценностного отношения к 
культуре; 
физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и по-
буждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответствен-
ности, формирование установок 
на защиту слабых; 
оздоровление школьников, приви-
тие им любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, разви-
тие их самостоятельности и от-
ветственности, формирование на-
выков самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различньж 
творческих объединениях (музыкаль-
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ных, хоровых или танцевальных 
студиях, театральных кружках или 
кружках          художественного твор-
чества, журналистских,     поэтических
 или писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, 
организация спортивных турниров 
и соревнований); занятия школьни-
ков в объединениях туристско-
краеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьньх му-
зеев). 
 

Занятия, направленные на удовлетворение соци-
альных           интересов и потребностей обучающих-
ся, на педагогическое сопровождение деятельно-
сти социально-ориентированных ученических        
сообществ, детских          общественных объедине-
ний, органов ученического самоуправления . на ор-
ганизацию         совместно с обучающимися комплек-
са мероприятий воспитательной направленности 

 

Основная цель: развитие важных для 
жизни подрастающего человека со-
циальных умений заботиться о
 других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидиро-
вать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и при-
нимать другие точки зрения. 
Основная задача:  обеспечение 
психологического благополучия обу-
чающихся в образовательном 
пространстве школы;  
создание условий для развития 
ответственности за формирование 
макро и микро коммуникаций, скла-
дывающихся в образовательной ор-
ганизации, понимания зон личного 
влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные фор-
мы: педагогическое сопровождение 
деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; 
волонтерских, трудовых, экологиче-
ских отрядов, создаваемых для соци-
ально ориентированной работы; 
выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управле-
ния образовательной организацией; 
Совета старост, объединяющего 
старост классов для облегчения 
распространения значимой для 
школьников информации и получе-
ния обратной связи от классных 
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коллективов; 
постоянно действующего школьно-
го актива, инициирующего     и     ор-
ганизующего     проведение     лично-
стно значимых для школьников собы-
тий (соревнований, конкурсов, фести-
валей, капустников, флешмобов); 
творческих советов, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, 
акций; созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников груп-
пы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе и т.п. 

 

План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно и является Приложением 

№ 5 к АОП НОО. 

            План внеурочной деятельности МБОУ «Хомутовская СОШ» является организа-

ционным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, а также оп-

ределяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 

1- 4 классах. 

           План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомен-

даций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022г. № ТВ-1290/03), с учетом ус-

пешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей,  особенностей, познавательных интересов и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенно-

стей МБОУ «Хомутовская СОШ». 

           Назначение плана внеурочной деятельности - психологопедагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и разви-

тия, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятель-

ности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участни-

кам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

           Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

 результатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безо-

пасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление уме-

ний командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 



104 
 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучаю-

щегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характе-

ристики.                                    При выборе направлений и отборе содержания обучения обра-

зовательная организация учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-

тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная ор-

ганизация. 

            Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение  являются 

для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному копи-

рованию. При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «Хомутовская СОШ» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешно-

сти обучения. 

           К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

           Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

           Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

            Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной исто-

рии, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном долж-

ны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обу-

чающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

           Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) бесе-

да с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни чело-

века в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современно-

го мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

           Направления и цели внеурочной деятельности. 

          Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие обу-

чающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

           Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

           Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональ-

ной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творче-

ства. 

           Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способно-

сти к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 
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            Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

            Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

            «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, ко-

гда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

            Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требо-

ваниям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совмест-

ной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

            Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следую-

щие: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

 общественно полезные практики и другие. 

            К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учрежде-

ния дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятель-

ность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на терри-

тории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спор-

тивный комплекс, музей, театр и другие). 

           При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-

низации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной орга-

низации (учителя начальной школы, учителя- предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

            Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в час-

ти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художест-

венную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм ор-

ганизации. 

           Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра-

вило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

    План внеурочной деятельности является приложением №4или 5 к АОП НОО.  

              

          

3.4. Календарный план воспитательной работы. 
            Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образо-

вательных организаций. 
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           Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

МБОУ «Хомутовская СОШ» вправе наряду с федеральным календарным планом воспита-

тельной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Сентябрь: 

сентября: День знаний; 

сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с террориз-

мом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства; 

ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобож-

дения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

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

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

ва; 

февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы является приложением №7 

к АОП НОО. 

 

 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке пе-

дагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации АОП НОО для слабовидящих обучающихся в рамках се-

тевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направлен-

ные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельно-

сти. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельных отношений и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

           В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Хомутовская СОШ» оборудова-

ны: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, техническим творчест-

вом; 

• библиотека;  

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка; 
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,  

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены, душевые; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. Все помещения обеспе-

чены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и вне-

урочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ФОП  НОО 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеют-
ся в наличии 

1 Учебные кабинеты имеются в наличии 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской      и      
проектной деятельностью,          моделированием, необходимые 
для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборато-
рии и мастерские 

имеются в наличии 

3 Помещения (кабинеты, мастерская) для занятий музыкой, изо-
бразительным искусством 

имеются в наличии 

4 Библиотека имеются в наличии 

5 Актовый зал имеются в наличии 

6 Спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые 
специальным оборудованием 

имеются в наличии 

7 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного обучения 

имеются в наличии 

8 Помещение для медицинского осмотра имеются в наличии 

9 Административные и иные помещения, оснащённые необходи-
мым оборудованием 

имеются в наличии 

10 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

11 Места личной гигиены имеются в наличии 
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Компоненты оснащения Необходимое обору-
дование и оснащение 

 

Необходимо/ имеется в 
 наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) ка-
бинета ступени 
начального общего образо-
вания 

1.1. Нормативные 
документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 

имеются в наличии 

1.2.1. УМК по предмету имеются в наличии 

 русский язык  
 литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской этики 

имеются в наличии 

1.2.2. Дидактические  
и раздаточные материалы      
по предмету: 

имеются в наличии 

 русский язык  
и  литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

 изобразительное 
искусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской этики 

имеются в наличии 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды 
по содержанию учебного 
предмета 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 окружающий мир имеются в наличии 

1.2.4.ТСО, компьютерные, 
информационно-
коммуникационные средства 
по учебному предмету 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 



111 
 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 
 

 
 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской этики 

имеются в наличии 

1.2.5. Учебно-п актическое 
оборудование по предметам: 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской 
этики 

имеются в наличии 

1.2.6.Оборудоване 
(мебель): 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской 
этики 

имеются в наличии 

2. Компоненты оснащения ме-
тодического кабинета ступени 
начального общего образова-
ния 
 
 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального                          
и муниципального уровней, ло-
кальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеются в наличии 

2.3.Комплекты диагностиче-
ских материалов 

имеются в наличии 
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3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Компоненты оснащения Необходимое обору-
дование и оснащение 

 

Необходимо/ имеется в 
 наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) ка-
бинета ступени 
начального общего образо-
вания 

1.1. Нормативные 
документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 

имеются в наличии 

1.2.1. УМК по предмету имеются в наличии 

 русский язык  
 литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской этики 

имеются в наличии 

1.2.2. Дидактические  
и раздаточные материалы      
по предмету: 

имеются в наличии 

 русский язык  
и  литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

 изобразительное 
искусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской этики 

имеются в наличии 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды 
по содержанию учебного 
предмета 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 окружающий мир имеются в наличии 

1.2.4.ТСО, компьютерные, 
информационно-
коммуникационные средства 
по учебному предмету 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 
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 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 
 

 
 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской этики 

имеются в наличии 

1.2.5. Учебно-п актическое 
оборудование по предметам: 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской 
этики 

имеются в наличии 

1.2.6.Оборудоване 
(мебель): 

имеются в наличии 

 русский язык  
и литературное чтение; 

имеются в наличии 

 английский язык; имеются в наличии 

 математика; имеются в наличии 

 информатика; имеются в наличии 

 окружающий мир; имеются в наличии 

 технология; имеются в наличии 

 физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное ис-
кусство; 

имеются в наличии 

 музыка; имеются в наличии 

 основы религиозных     куль-
тур и светской 
этики 

имеются в наличии 

2. Компоненты оснащения ме-
тодического кабинета ступени 
начального общего образова-
ния 
 
 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального                          
и муниципального уровней, ло-
кальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеются в наличии 

2.3.Комплекты диагностиче-
ских материалов 

имеются в наличии 
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Хомутовская СОШ», обес-

печивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим       условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и сред-

него общего образования; 

2)  способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МБОУ 

«Хомутовская СОШ» с учётом специфики их возрастного психофизиологического разви-

тия, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3)   способствуют формированию и развитию психолого-педагогической     компетентности 

МБОУ «Хомутовская СОШ» и     родителей (законных     представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

             В МБОУ «Хомутовская СОШ»  психолого-педагогическое сопровождение реализа-

ции программы начального  общего образования осуществляется  квалифицированными     

специалистами (указать количество при наличии): 

 педагогом-психологом;  

 учителем-логопедом;  

 учителем-дефектологом;  

 социальным педагогом. 

            В процессе реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ «Хомутовская СОШ» обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством сис-

темной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— 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 учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 — формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

           В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе (указать при наличии): 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного обще-

го образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся,  проявляющих индивидуальные способности,  и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Хомутовская 

СОШ»,  обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

            Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне МБОУ«Хомутовская СОШ», классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагности-

ческих процедур, методик, графика проведения — при наличии); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей),      

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учё-

том результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «Хомутовская СОШ» 

             (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения ме-

роприятий — при наличии).  

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
МБОУ «Хомутовская СОШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом,      вспомогательным персоналом. Ор-

ганизация питания осуществляется в специально отведенном помещении. Столо-

вая полностью укомплектована кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Долж-
ность  

Должностные 
обязанности 

Количе-
ство ра-

ботников 
в ОУ 

(имеет-
ся/ тре-
буется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

Руководи-
тель 

Обеспечивает сис-
темную образова-
тельную                      
и административно-
хозяйственную           
работу образова-
тельного учрежде-
ния. 

 
1/0 

Высшее профессиональное 
образование по направле-
ниям подготовки     «Госу-
дарственное и «Менедж-
мент»,и «Управление пер-
соналом» , стаж работы на 
педагогических      должно-
стях не менее 5лет      либо 
высшее профессиональное 
образование и дополни-
тельное профессиональное 
образование   в области 
государственного управле-
ния                              

Соответствует 

Мето- Координирует рабо- 1/0  Высшее профессио- Соответствует 
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дист  ту преподавателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации. 
Обеспечивает со-
вершенствование-
методов организа-
ции образователь-
ных отношений. 
Осуществляет кон-
троль за качеством 
образовательных 
отношений 

нальное образование и 
стаж работы на педагогиче-
ских      должностях не 
менее        5 лет        либо
 высшее профессио-
нальное образование и до-
полнительное профессио-
нальное образование  в об-
ласти государственного                              
и муниципального управ-
ления или менеджмента и 
экономики и стаж работы     
на     педагогических     или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет 

Учитель  Осуществляет обу-
чение и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-
циализации, осоз-
нанного выбора и 
освоения образова-
тельных программ 

9/0 Высшее профессиональное 
образование  или среднее 
профессиональное образо-
вание по направлению                    
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области,                 
соответствующей препода-
ваемому      предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы               либо
 высшее профессио-
нальное образование или 
среднее профессиональное 
образование      и      допол-
нительное профессиональ-
ное образование по на-
правлению деятельности        
в образовательном учреж-
дении без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствует 

Педагог-
психолог 

Осуществляет про-
фессиональную дея-
тельность, направ-
ленную на сохране-
ние психического, 
соматического и со-
циального благопо-
лучия обучающихся 

2/0 Высшее профессиональное 
образование           или 
среднее профессиональное 
образование по направле-
нию                    подготовки 
«Педагогика и психология» 
без предъявления требова-
ний к стажу работы    

Соответствует 

Учитель-
логопед 

Осуществляет рабо-
ту, направленную на 
максимальную кор-
рекцию недостатков     
в развитии у обу-
чающихся. 

2/0 Высшее профессиональное 
образование в области ло-
гопедии без предъявления 
требований к стажу работы. 

Соответствует 

Учитель-
дефекто- 

лог 

Осуществляет рабо-
ту, направленную 
на максимальную 
коррекцию недос-

2/0 Высшее  профессиональное 
образование  в области де-
фектологии     без     предъ-
явления 

Соответствует 
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татков     в развитии
 у обучаю-
щихся. 

требований к стажу работы. 

Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает дос-
туп обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном вос-
питании, профори-
ентации                       
и социализации, 
содействует форми-
рованию информа-
ционной компе-
тентности обучаю-
щихся. 

1/0 Высшее или среднее про-
фессиональное образова-
ние. 

Соответствует 

Бухгалтер Выполняет работу 
по ведению бухгал-
терского учёта иму-
щества, обяза-
тельств и хозяйст-
венных операций. 

1/0 Высшее профессиональное 
(экономическое) образова-
ние без предъявления тре-
бований к стажу работы  
или среднее профессио-
нальное (экономическое) 
образование и стаж     рабо-
ты     в должности бухгалте-
ра не менее 3 лет. 

Соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

            Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. 

            100% педагогов МБОУ «Хомутовская СОШ» прошли курсы повышения квали-

фикации по вопросам организации и содержания образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО. 

             Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная    готов-

ность       работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного  решения задач ФГОС НОО. 

            Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 
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Цель: Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации  ФГОС через соз-

дание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориенти-

ровать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стан-

дартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориенти-

рованной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала лично-

сти ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы началь-

ного      общего образования школы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств от-

ражается в муниципальном задании школы. 

              Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «Хомутовская СОШ» осуществляется исходяиз

 расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципаль-

ных образовательных услуг. 

               Финансовое обеспечение по реализации адаптированной основной образовательной    

программы      начального      общего      образования осуществляется за счет средств муници-

пального бюджета. 

 


