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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Нормативно – правовая база 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего обра-

зования слабовидящих обучающихся ― это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская общеобра-

зовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ)). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 (ред. от 29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учеб-

ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

8. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 03.07.2016 № 1214 «О формировании учебных планов образова-

тельными организациями, реализующих адаптированные образовательные программы началь-

ного общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях». 

9. Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, реги-

онального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного процесса. 

10. Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

 

1.1.2. Общие положения 

 

В настоящее время в нашей стране идет этап широкого внедрения ФГОС начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, призванный обеспе-

чить возможность удовлетворить в образовательном процессе особые образовательные потреб-

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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ности не только каждой категории обучающихся с ОВЗ, но и различных групп, входящих в каж-

дую из них, независимо от того, где происходит их обучение: совместно с другими обучающи-

мися, в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 

Стандарт, обеспечивая равные возможности получения качественного начального общего 

образования, единство образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и 

качества образования, определяет требования к структуре адаптированных основных образова-

тельных программ для различных категорий и групп обучающихся с ОВЗ (далее – АООП НОО), 

условиям их реализации и результатам их освоения. 

Внедряемый Стандарт выступает основой как для разработки АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ, так и разработки рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. 

Стандарт в части, касающейся слабовидящих обучающихся, представляет три варианта 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования, которые 

дифференцируются как по содержанию образования, так и по срокам обучения данной группы 

обучающихся. 

Эта дифференциация связана с тем, что категория слабовидящих детей неоднородна. 

В качестве критериев такой дифференциации вступают: развитие познавательной сферы 

обучающихся, наличие потенциальных возможностей, необходимых для систематического обу-

чения, наличие сочетания нарушения зрения с нарушением интеллекта. Стандарт определяет для 

слабовидящих обучающихся выбор вариантов АООП НОО (варианты 4.1, 4.2 и 4.3). 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, пол-

ностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образова-

нию нормально видящих сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1– 4 классы). 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на реализацию особых образовательных потребностей слабовидящего обучающе-

гося, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении ФГОС НОО. Личност-

ные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Вариант 4.2 ориентирован на получение начального общего образования слабовидящими 

обучающимися в специально организованных условиях с увеличением сроков обучения на один 

год. По итоговым достижениям к моменту завершения обучения уровень образования слабови-

дящих детей должен соответствовать образованию нормально видящих обучающихся, не имею-

щих ограничений по здоровью. По окончании школы ребенок получает такой же документ об 

образовании, как и его нормально видящий сверстник. 

Данный образовательный маршрут может быть предпочтителен для слабовидящих детей, 

не имеющих выраженные дополнительные отклонения, развитие которых: 

- приблизилось к возрастной норме, но при этом отмечаются определенные конкретные 

трудности, которые не позволяют им на равных обучаться совместно с детьми с нормальным зре-

нием (недостаточная сформированность познавательной деятельности, в частности, обследова-

ния предметов; отсутствие опыта взаимодействия в коллективе с нормально видящими сверстни-

ками и т. п.); 

- не приблизилось к возрастной норме, но есть перспектива сближения с ней в специаль-

ных условиях обучения. 

Условием освоения варианта 4.2 является организация обучения и воспитания в пролон-

гированные сроки по адаптированной основной образовательной программе (АООП) для слабо-

видящих обучающихся, обеспечивающей удовлетворение не только общих, но и особых образо-

вательных потребностей, что открывает возможность преодоления в будущем отставания в раз-

витии и формирования полноценной жизненной компетенции. 

Вариант 4.3 ориентирован на обучение слабовидящих детей, имеющих выраженные до-
полнительные первичные нарушения развития (первичную ЗПР или легкую, неосложненную 
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умственную отсталость, а также другие отклонения в развитии, сочетающиеся с интеллектуаль-

ной недостаточностью) и значительно отстающий от возрастной нормы. 

В рамках данного варианта слабовидящий ребенок получает в пролонгированные сроки 

обучения образование, которое по содержанию и итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений по здоровью. 

Обязательной является организация специального обучения и воспитания по адаптирован-

ным основным образовательным программам. В структуре содержания образования 

«академический» компонент корректируется в пользу расширения области развития жизненной 

компетенции. Ребенок находится в среде сверстников с теми нарушениями развития, которые в 

наибольшей мере определяют его особые образовательные потребности. Детский коллектив и 

рабочее место школьника организуются в соответствии со специфическими и индивидуальными 

особенностями развития. 

Реализация вариантов АООП НОО может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. АООП НОО 

реализуется с учетом образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на основе спе-

циально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Концептуальные положения комплекса примерных рабочих программ по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам соотнесены с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и Примерными АООП НОО для каждой из групп слабовидящих обучающихся. 

Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых образо-

вательных потребностей слабовидящих обучающихся, включая: 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, форми-

рованию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия с взрослыми и сверстниками, в том числе с 

нормально видящими; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профи-
лактику возникновения вторичных отклонений; 

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

 учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным матери-
алом при организации обучения и оценке достижений; 

 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происхо-
дящего с ребенком и его социокультурным окружением; 

 обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 
и накоплении индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, 
представления о будущем; 

 в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, 
их мотивов, настроений; 

 в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в фор-
мировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

 целенаправленное и систематическое формирование компенсаторных навыков по-
знавательной, ориентировочной, социально-бытовой, коммуникативной и других видов деятель-
ности; 

 использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, со-
циокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 
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коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению, а также с учетом ситуации и 

задач общения; при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабовидящих 

обучающихся проведение систематической специальной психолого- педагогической работы по 

их коррекции; 

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

В настоящий комплект входят: рабочие программы по отдельным учебным предметам и 

программы коррекционных курсов для 1-4 класса слабовидящих обучающихся, которые сгруп-

пированны по вариантам 4.1.4.2 и 4.3. 

Каждый блок программ начинается с пояснительной записки, в которой перечисляется 

входящие в него учебные программы и курсы, дается краткая характеристика обучающихся по 

соответствующему варианту и те общие положения, которые необходимо учитывать педагогам в 

реальном учебном процессе при работе по любой из представленных программ или при состав-

лении собственной рабочей программы. 

Комплекс примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекци-

онным курсам по АООП НОО слабовидящих обучающихся 1-4 классов создан для оказания по-

мощи педагогическим работникам и представителям администрации образовательной организа-

ции, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП 

Структура АООП слабовидящих обучающихся состоит из целевого, содержательного и 

организационного разделов. 

Целевой раздел включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 психолого-педагогическую характеристику слабовидящих обучающихся; 

 особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся; 

 цель реализации АООП 

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования слабовидящих обуча-

ющихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

 программу формирования универсальных(базовых) учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития слабовидящих 

обучающихся ; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы слабовидящих обучающихся . 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизмы реализации АООП образовательным учреждением. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся образовательная 

организация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. 

Определение одного из вариантов АООП образования слабовидящих обучающихся осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- педагогиче-

ского обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее 

― ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной си-

стемы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

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

бовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зре-

ния. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чув-

ственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом раз-

витии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и соци-

альной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяже-

лая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, нахо-

дящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зритель-

ных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или по-

нижение светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразли-

чение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс виде-

ния, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формиро-

вание адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает воз-

можности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познава-

тельной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрез-

вычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-позна-

вательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может су-

щественно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зри-

тельный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблаго-

приятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, 

должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 

до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты 

зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при пере-

движении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер 

зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты 

зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций 

(поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличе-

ния, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функци-

ональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, ослож-

няется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико- 
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патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально- диф-

ференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучаю-

щихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 

до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные 

показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспри-

нимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные труд-

ности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно- познавательной де-

ятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто 

осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабо-

видящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обу-

словливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных пред-

ставлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособно-

сти глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его уда-

ленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врож-

денная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретино-

патия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зре-

ния и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-по-

знавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучаю-

щихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произо-

шло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время 

нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 

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

в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наслед-

ственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у ко-

торых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобра-

зие их психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной систе-

мой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособ-

ности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение 

письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвига-

тельной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом форми-

рования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения 

зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с 

объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполне-

ние заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная 

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недоста-

точным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физиче-

ского развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания дви-

жений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 
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замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зритель-

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

снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлени-

ями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отно-

шений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении 

предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 

речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навы-

ков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отноше-

ния; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический 

состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интона-

ция) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприя-

тия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно- 

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучаю-

щимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуля-

торных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-

концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные ка-

чества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

 

1.3. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной сто-

роны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств  обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
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 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расши-

рения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучаю-

щихся, относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представ-

лений, формирование и расширение понятий; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабо-

видящих обучающихся; 

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, со-

стояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и харак-

тера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогиче-

ского сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных меропри-

ятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства ком-

пенсации нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, позна-

вательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступ-

ных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обуча-

ющегося в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и ре-

флексивных (самоотношение) образований. 
 

Доступная среда: 

 
Таблички с названием кабинетов по системе Брайля; тактильная дорожка в коридоре; тактильные 

ориентиры на лестницах, коридорах, зрительные ориентиры на стенах и дверях ( для слепых с 

остаточным зрением); 
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Тактильное покрытие по ходу движения незрячего к школе. Мнемосхемы. Пиктограммы "Пути 

эвакуации". Пиктограммы "Запасный выход". Пиктограммы "Туалет". Пиктограммы "Вход- вы-

ход". 

Поручень откидной для унитаза. Поручень откидной для раковины. 

Телефон с большими кнопками и шрифтом Брайля. 

Часы тактильные настольные с крупными цифрами. 

Говорящие настольные часы «Яблоко». 

Специальное оборудование: 

 

Портативный электронный видео увеличитель. 

Программное обеспечение для сканирования и чтения OpenBook 9.0. 

Читающая машина сканирующая ClearReader. 

Электронные увеличители для компьютерной техники. 

Портативный видеоувеличитель Compact 4 HD. Гово-

рящий электронный калькулятор. 

Тифломагнитофон и музыкальный центр. 

Звуковой таймер «Колокольчик». 

 

Специальные учебники и учебные пособия: 

Пособия: 

Пособие для незрячих детей – Для тех, кто любит рисовать, лепить, вырезать. 

- М. ООО "Исток Аудио Трейдинг". 

Тактильный глобус для слабовидящих и незрячих детей. -М.:ООО «ИПТК «Логос» ВОС. Про-

писи для леворуких (математика, обучение грамоте). 

Развивающая среда. 

Развивающий комплекс «ДОН». 

Тифлоприбор «Ориентир». 

Геометрический сенсорный мешочек. 

Мяч волейбольный, звенящий. 

Тактильная дорожка. Тренажер «Черепаха». 

Сенсорная комната. 

Кабинет адаптивной физкультуры. 
Библиотека со специальными учебниками и художественной литературой. 

Кабинет музыки. 

Кабинет социально-бытовой ориентировки. 

Кабинеты специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Школьный музей. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за 

быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной 

нагрузки. 

В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 в классе, в кабинетах специалистов рассаживать в соответствии с рекомендациями врача- 

офтальмолога, т.е. с учётом особенностей зрительных возможностей обучающихся; 

 соблюдать режим допустимой зрительной нагрузки, нормами, предъявляемыми к непрерыв-

ной зрительной нагрузке слабовидящих второй класс - от 7 до 10 минут в, непрерывная продол-

жительность чтения не должна превышать 10 минут; 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/
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 использовать тетради с крупной разлиновкой; 

 использовать учебники с крупным шрифтом; 

 ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для выполнения графических 

работ); 

 при   подготовке   раздаточного   материала, напечатанного на принтере, использовать 

полужирный шрифт Arial не менее 14 размера с печатью через 1,5 интервала; 

 чередовать зрительную, слуховую нагрузки; фронтальную и индивидуальную формы ра-

боты; 

 иметь достаточное количество и разнообразие дидактического и наглядного материала, тех-

нических средств обучения; 

 проводить физкультминутки, в том числе для снятия зрительного утомления; 

 следить за правильным использованием обучающимися оптических средств коррекции зре-

ния (очки, лупы и увеличивающие устройства различной модификации); 

 использовать при необходимости подставки для книг и наглядного материала, в частности , 

ими непременно должны пользоваться дети с концентрическим сужением поля зрения и ограни-

чением поля зрения снизу); 

 использовать ТСО не более 15 минут; 

 следить за тем, чтобы изображение на экране было качественным, ярким и контрастным, а 

расстояние от центра экрана до пола составляло 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофраг-

ментов и просмотр в полной темноте; 

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

1.4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВАРИАНТ 4.1) 

 

1.4.1. Цель реализации АООП НОО 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, пол-

ностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образова-

нию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в 

те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая специальная и пси-

холого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и са-

мого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетво-

рение особых образовательных потребностей, слабовидящих обучающихся 

; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; эмоционально- личност-

ное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; раз-

витие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реа-

лизации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноцен-

ной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, од-

ноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличност-

ных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупре-

ждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

слабовидящих обучающихся направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Цели адаптированной основной образовательной программы слабовидящих обучаю-

щихся: 

 обеспечение возможностей усвоения образовательной программы;

 формирование связей между академическим компонентом и жизнью;

 повышение качества социальной адаптации слабовидящего ребенка в процессе 

школьного обучения.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

сти обучающихся;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями;

 формирование основ учебной деятельности;

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с воз-

растными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, раз-

витие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп, обучающихся;

 мониторинг достижений планируемых результатов;

 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения, 

воспитания, социализации слабовидящих детей.

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

 

В соответствии с вариантом стандарта 4.1. для детей с ОВЗ при инклюзии слабовидящий 

обучающийся осваивает основную образовательную программу, требования к структуре которой 

установлены действующим ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования слабовидящих учащихся являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, как освоивших ос-

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, под-

лежащих формированию и оценке. 

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников будут сформиро-

ваны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые полностью соответствуют ФГОС НОО. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и позна-

вательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий слабовидящие обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе 
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и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Обязательной для слабовидящего ребенка, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. 

Она реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 

- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, пара-

доксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками. 

При этом он имеет право на прохождение текущей промежуточной и государственной 

итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для слабовидящего обучающегося 

это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 

знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные зада-

ния, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (вариант 

4.1.) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Обязательное 

направление, составляющее структуру Программы коррекционной работы - требования к резуль-

татам развития жизненной компетенции, которые задаются ФГОС для слабовидящих обучаю-

щихся. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают овладение эффективными компенсаторными способами учебно- познаватель-

ной и предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно- познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений;

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориенти-

ровке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все 

сохранные анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 

использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познаватель-

ной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возник-

ших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания;

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видя-

щий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения использо-

вать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать 

свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения;
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 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогаще-

ние чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обоб-

щенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно- практи-

ческих умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техни-

ческими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной 

и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни;

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 

окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума; разви-

тие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации 

собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта.

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;

 овладение навыками коммуникации;

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной 

организации;

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 

развития жизненной компетенции. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Направления 

жизненной компе-

тенции 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных возможно-

стях и 

ограничениях 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жиз-

необеспечении, 

представлений о своих нуждах 

и правах в организации обуче-

ния 

- Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно, а 

чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приёме медикаментов. 

- Умение пользоваться 

личными адаптивными средствами 

в различных ситуациях (очки, спе-

циальное кресло и др.). 

- Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение роди-

телей, и объяснить учителю (работ-

нику школы) необходимость свя-

заться с родителями для принятия 

решения в области жизнеобеспече-

ния. 

- Умение обратиться ко взрос-

лым при затруднениях в 
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  учебном процесс, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

(Можно я пересяду? Мне не видно./ 
я не разбираю этого шрифта.) 

Овладение со-

циально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Формирование актив-

ной позиции ребёнка и укреп-

ление веры в свои силы в овла-

дении   навыками 

самообслуживания дома и в 

школе, стремления к 

самостоятельности   и 

независимости в  быту и 
помощи другим людям в быту. 

- Прогресс в 
самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение правил 

устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных 

бытовых дел, понимание пред-

назначения окружающих в 

быту предметов и вещей. Фор-

мирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя 

жизнь может быть 
устроена по – разному. 

- Представления об 

устройстве домашней жизни. 

- Умение включаться в разно-

образные повседневные дела, при-

нимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то об-

ластях домашней жизни. 

Ориентировка в 

устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обя-

занностей наряду с другими 

детьми. 

- Представления об 

устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, ори-

ентироваться в расписании занятий. 

- Умение включаться в разно-

образные повседневные 

школьные дела, принимать посиль-

ное участие в них, брать на себя от-

ветственность. 

- Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

Формирование стрем-

ления и потребности 

участвовать  в  устройстве 

праздника,    понимания 

значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 
праздники бывают разными. 

-   Стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведе-

нии праздника, прогресс в этом 

направлении. 

Овладение 

навыками комму-

никации 

Формирование знания 

правил коммуникации и уме-

ния использовать их в актуаль-

ных для ребёнка житейских си-

туациях. 

- Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя ком-

муникацию (вербальную, 

невербальную) как средство дости-

жения цели. 

- Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 
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  пожелания, опасение, завершить 

разговор. 

- Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

- Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

Расширение   и 

обогащение   опыта 

коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем 
окружении. 

-  Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использо-

вать коммуникацию как средство 

достижения цели 

Дифференциация 

и осмысление картины 

мира 

Расширение и 

обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бы-

товым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового по-

ведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природ-

ной среды. 

- Использование вещей в соот-

ветствии с их функциями, приня-

тым порядком и характером налич-

ной ситуации. 

- Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоен-

ных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных до-

стопримечательностей и др. 

Формирование целост-

ной  и  подробной 

картины мира, упорядоченной 

во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать  связь  между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упо-

рядочить их во времени и простран-

стве. 

- Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и 

школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

- Умение устанавливать 

взаимосвязь  порядка 

общественного и  уклада 

собственной жизни в семье и школе, 
соответствовать этому порядку. 

Формирование внима-

ния и интереса ребёнка к но-

визне и  изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания    значения 

собственной активности во 
взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любозна-

тельности, 

наблюдательности, способности за-

мечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрос-

лым исследовательскую 

деятельность. 
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  - Развитие активности во взаи-

модействии с миром, 

понимание собственной 

результативности. 

- Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий и пу-

тешествий. 

Развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и де-

литься своим опытом, исполь-

зуя вербальные и невербаль-

ные возможности (игра, чте-

ние, рисунок как коммуника-

ция и др.) 

- Умение передать свои впе-

чатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком. 

- Умение принимать и вклю-

чать в свой личный опыт жизнен-

ный опыт других людей. 

- Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация 

и осмысление адекватно 

возрасту своего 

социального 

окружения, принятых 

ценностей и 

социальных ролей 

Формирование 
представлений о правилах по-

ведения в различных социаль-

ных ситуациях и с людьми раз-

ного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми 

- Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близ-

кими в семье; с учителями и учени-

ками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикма-

херской, в театре, в кино, в мага-

зине, в очереди и др. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов 

-   Умение   адекватно 

использовать принятые в окруже-

нии ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и об-

щаться в соответствии с возрастом,

 близостью и 

социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежела-

тельного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность,  сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможно-

стей и допустимых границ со-

циальных контактов, выра-

ботки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

- Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать кон-

такт. 

- Умение не быть назойливым 

в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы 

выражения своих  чувств 

соответственно  ситуации 

социального контакта. 
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 Расширение  и 

обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении 

- Расширение круга 

освоенных социальных контактов 

 

Начальное образование слабовидящего обучающегося может считаться качественным 

только при условии его продвижения по обоим направлениям – освоения общей программы 

ФГОС и продвижения в области жизненной компетенции. 

 

1.5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГ РАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (вари-

ант 4.2) 

1.5.1. Цель реализации АООП 

Цели   реализации   адаптированной   основной   образовательной  программы начального  

общего  образования   конкретизированы в   соответствии с требованиями стандарта к результатам 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организа-

цией АООП НОО для слабовидящих предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению слабовидящими обучающи-

мися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

 развитие личности слабовидящих обучающихся в их индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления ими возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловлен-

ных негативным влиянием патогенного фактора, их успешной социальной адаптации и интегра-

ции; достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слепыми обучающимися; 

 осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негатив-

ного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих на освоение ими АООП 

НОО, сохранение и поддержание их физического и психического здоровья, профилактику и кор-

рекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

 участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими социально желае-

мого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образова-

тельных потребностей; 
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 предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта са-

мостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социаль-

ного опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Вариант 4.2. АООП НОО предполагает, что слабовидящий обучающийся получает обра-

зование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих огра-

ничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптими-

зацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в 

более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познава-

тельной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет 

в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного 

заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок; 

Систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; использование прие-

мов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

Доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучаю-

щимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями оф-

тальмолога); 

Увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при вы-

полнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению 

с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

Обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования зритель-

ной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

Учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их 

зрительных функций и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

1.5.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно- познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для дан-

ного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учеб-

ным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
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поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития ребёнка. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и соци-

альные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования — введения слабовидя-

щих обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать динамику: 
 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к своему краю; осо-

знание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира; 

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; умение ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и 

способам решения проблем; 

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения ре-

зультата; 

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

 наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на об-

разец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- про-

странственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоин-

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и 

способам решения проблем;

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения ре-

зультата;

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях;

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни;

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные обуча-

ющимися универсальные  учебные  действия (познавательные, регулятивные и
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основ-

ным общим образованием; развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления; освоение способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельно-

сти;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование уме-

ния излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих;

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образо-

вательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология. 

Русский язык. Литературное чтение. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамо-

той, основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи 

(в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;

 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи;
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 читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для слепых с оста-

точным зрением);

 читать (вслух) выразительно книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом 

Л.Брайля, доступные для данного возраста, прозаические произведения;

 декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов);

 слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом;

 применять умение при чтении художественной, научно-популярной,

 детской литературы по заданию учителя и по личной инициативе;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,

 просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);

 ориентироваться в содержании художественного и научно -

 популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и «про себя», при про-

слушивании):

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навы-

ками;

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуко-

вой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев;

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое).

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг-

вистического кругозора;

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фоль-

клором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в про-

цессе организованной предметно-практической деятельности;

 овладение простыми логическими операциями, пространственными представлени-

ями, необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой 

для освоения содержания курса;

 приобретение начального опыта применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях;

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта реше-

ния доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение рас-

познавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для реше-

ния математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства);

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
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 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно- точечным шриф-

том;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;

 читать несложные готовые круговые диаграммы, в том числе, выполненные в ре-

льефном изображении;

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», план поиска информации; планиро-

вать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц; интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

 
Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, по-

беды;

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интерес-

ных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и вы-

являть причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможно-

стей обучающегося).

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у обу-

чающиеся будет развиваться способность к нравственному самосовершенствованию. У них 

сформируются первоначальные представления о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в первоначальных представлениях о светской этике;

 понимать значение нравственных норм, веры и места религии в жизни

 человека и общества;

 осознавать ценность человеческой жизни;

 понимать роль традиционных религий в становлении российской 

государственности;

 соотносить свои поступки с поступками других; поступать согласно своей совести, 

нравственности, духовных традициях народов России.

Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека;

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве;

 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искус-

ства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка: 
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В результате изучения музыки у слепых обучающихся будут сформированы основы му-

зыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. 

У обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют ос-

новами музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной культуры родного края). 

У них будет развиваться художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; приобретут опыт использования музыкальных образов при создании теат-

рализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произве-

дений, в процессе импровизации. 

Обучающиеся научатся организовывать своё культурное пространство и овладеют опы-

том самовыражения посредством музыки. 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века;

 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

Технология 

Технология (труд): 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях;

 формирование представлений о свойствах материалов;

 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми уме-

ниями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение 

правил техники безопасности;

 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, вос-

питание творческого подхода к решению доступных технологических задач;

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и навыками, 

способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. У 

них будут развиваться функциональные возможности организма, обогащаться двигательные уме-

ния, совершенствовать с жизненно необходимые двигательные навыки. 

Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на укрепление и охрану 

здоровья, в том числе охрану остаточного зрения; о необходимости рационального использова-

ния остаточного зрения в процессе выполнения физических упражнений. У них будут совершен-

ствоваться основные физические качества, нивелироваться скованность, физическая пассив-

ность, формироваться правильная осанка и походка. Занятия АФК будут способствовать коррек-

ции навязчивых стереотипных движений. У обучающихся будут формироваться навыки свобод-

ного безбоязненного передвижения в пространстве, развиваться компенсаторные возможности 

за счет совершенствования физического развития и двигательной сферы средствами физической 

культуры. 

 

Обучающийся научится: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

 понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития; диф-

ференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; соблюдать противопоказания к фи-

зическим нагрузкам при выполнении упражнений в рамках адаптивной физкультуры. Общие 

упражнения: дифференцировать упражнения по видам и назначению;

 выполнять упражнения на основе и под контролем рече - слухо - двигательной ко-

ординации;
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 выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнения в ше-

ренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание и смыка-

ние; виды ходьбы, команды;

 выполнять общеразвивающие упражнениям адаптивной физкультуры:

 наклоны, повороты (головы, туловища); основные положения и движения рук; сов-

местные движения головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не 

противопоказанные для здоровья; движения ног;

 виды ходьбы и медленный бег; упражнения, в положении стоя, сидя, стоя на коле-

нях;

 выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с флаж-

ками, со скакалкой;

 выполнять упражнения, формирующие основные движения: ходьбу, бег, подскоки, 

броски мяча, лазанье, прыжки;

 выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение простран-

ственно-временной характеристики движения, на восстановление дыхания;

 принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное поло-

жение для выполнения упражнения; согласовывать движения тела с командами, заданным рит-

мом и темпом;

Лечебно-корригирующие упражнения: выполнять упражнения на координацию и ориен-

тировку: перемещение на сигнал, индивидуальная игра с большим мячом, поочередные движения 

рук в основных и заданных направлениях, воспроизведение отрезков, поиск по словесным ори-

ентирам, ходьба (по памяти, в определенном направлении после выполнении упражнений), пере-

движения по бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом; выполнять упражнениям для со-

вершенствования зрительных функций (для слепых с остаточным зрением): движение по свето-

вому сигналу, бросок мяча в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, 

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

рук, предметом в руках, перевод взгляда, офтальмологические упражнения для глаз. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: самостоятельно выполнять 

упражнения на координацию движений,выносливость и ловкость; выполнять упражнения на ос-

нове и под контролем рече - слухо -двигательной координации; 

 сознательно относится к выполнению движений;

 выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с

 преодолением препятствий и др.); с ускорением темпа движений руками;

 выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разными видами прыжков), 

танцевальным движениям с прыжками и др.;

 свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, с мячом в паре;

 выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях;

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

направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу;

 выполнять движения по световому (цветовому) сигналу;

 бросать мяч в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывать мяч друг другу, ме-

тать малый и большой мячи в горизонтальную и/или вертикальную цель;

 следить за кистями рук, предметом в руках;

 использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх;

 участвовать в подвижных играх.
 

 Упражнения на лечебных тренажерах:

 самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения 

упражнения;
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 выполнять упражнения на тренажере определенного вида;

 соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на тренажере;

 координировать движения в выполнении упражнений на тренажере;

 соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере;

 проявлять волевые усилия.

 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия 

Обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности человека 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У обучающихся будет формироваться 

потребность и умение использовать остаточное зрение, как дополнительный канал получения 

информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении коммуникативной потреб-

ности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни человека, 

освоить знания и приёмы его охраны и поддержания. 

Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями овладеют опытом 

сличения, идентификации, локализации в процессе зрительного отражения. У них повысятся 

остаточные зрительные функции. 

Обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о предметах и объектах 

ближайшего окружения жизнедеятельности,в том числе учебной деятельности. Обучающиеся 

научатся самостоятельно узнавать основные цвета, геометрические фигуры, ориентироваться в 

цвете, величине и структуре знакомых предметов в условиях их кратковременного зрительного 

отражения. 

Обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения как дополнительного 

канала получения информации в познавательной деятельности, пространственной ориентировке, 

коммуникативной деятельности, в регуляции и контроле практических действий. 

Обучающийся научится: 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 

 оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности;

 знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, ис-

пользовать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания;

 выполнять упражнения для снятия зрительного утомления;

 соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам кор-

рекции;

 использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной 

информации.

 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 

 выполнять простые содружественные движения глаз и рук;

 использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении пред-

метно-практических действий;

 выполнять простые графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру и др.

 использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;

 ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа, 

нужную клетку и линейку);

 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.

 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

 оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве;

 при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, диаграммы;
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 уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения про-

странственных отношений между частями

 использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно- про-

странственной среде;

 понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке,

 коммуникативной деятельности.

 

Развитие информационно-познавательной роли зрения 

 узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов находящихся на 

расстоянии;

 узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой формы (круг,

 квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты 

изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения;

 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения;

 узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении;

 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения;

 понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы, 

воспринимать и моделировать позы, движения тела, конечностей,

 головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать части суток,

 времена года, режим дня обучающегося;

 понимать объективность природы времени;

 узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, по-

нимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.

 

Социально-бытовая ориентировка 

У обучающихся будут формироваться первоначальные представления о бытовой и соци-

альной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят сделать достаточно ком-

фортным их пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения способ-

ствующими расширению круга общения. Обучающие осознают значимость навыков социально-

бытовой ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих. 

Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при использо-

вании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться умения исполь-

зовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы деятельности для 

освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки. Обучающиеся овладеют элемен-

тарными знаниями о современных тифлотехнических средствах, повышающих возможности сле-

пых в социально-бытовой ориентировке. Они овладеют навыками самообслуживания для реше-

ния жизненно важных практических задач. У обучающихся будет формироваться потребность в 

аккуратности, навыки культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотношениях с 

людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Обучающийся научится: 

Личная гигиена: 

 выполнять практические действия, направленные на формирование навыков само-

обслуживания, личной гигиены;
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 выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования;

 использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, ли-

цом, волосами, зубами (различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для 

рук, расчески, щетки для мытья рук,

 мочалки, губки, различные виды полотенец);

 пользоваться часами, ориентироваться во времени;

 использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей;

 применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать остаточное зрение.

Культура поведения: 

 соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах;

 общаться со сверстниками и взрослыми;

 соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми;

 использовать неречевые средства общения (сдержанная поза,

 умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему);

 обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;

 соблюдать поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, му-

зея,библиотеки;

 соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;

 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;

 соблюдать правила поведения в гостях;

 выбирать подарки.

 

Медицинская помощь: 

 соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача;

 пользоваться градусником;

 оказывать первую помощь;

 ухаживать за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным 

зрением);

 выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения или снятия 

зрительного переутомления (для слепых с остаточным зрением);

 обращаться к услугам различных служб и учреждений.

 

Предприятия торговли: 

 ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов;

 ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов;

 находить указатели видов магазинов;

 узнавать режим работы магазинов;

 ориентироваться по слуху в помещениях магазинов;

 совершать покупки в предприятиях торговли;

 соблюдать правила поведения при покупке товаров;

 использовать формулы речевого этикета покупателя;

 пользоваться денежными купюрами.

В образовании слабовидящих детей особое значение придаётся развитию их жизненной 

компетенции. Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования 

данной категории детей как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходи-

мыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навы-

ками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
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настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опе-

режающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ре-

бенка можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При разра-

ботке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулиро-

вать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Роль компонента жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в тех ва-

риантах, когда у ребёнка снижено восприятие «академического» компонента. Соотношение ком-

понентов жизненной компетенции и академического должно: 

 соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования 

ребенка;

 отражать специфику разработки каждой содержательной области образования;

 отвечать характеру особых образовательных потребностей детей.

Формированию компонента «жизненная компетентность» способствует реализация про-

граммы коррекционной работы школы, которая направлена на создание благоприятных условий 

для развития личности каждого ребёнка и достижения планируемых результатов основной обра-

зовательной программы учащимися. 

Обязательными направлениями коррекционной работы, определяющими структуру про-

граммы коррекционной работы и результаты обучения детей при завершении начальной ступени 

общего образования, являются: 

 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоциональ-

ного контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности вступать в раз-

нообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечат-

лениями и оценками, приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм ком-

муникации;

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление повседневных 

ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности совер-

шать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план действий;

 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них;

 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в 

том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пре-

бывания в школе;

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;

 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ);

 помощь в осмыслении и дифференциация картины мира в ее целостной временно- про-

странственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности ее восприятия);

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 

развития жизненной компетенции. 

Таблица 1 

Требования      к      результатам      формирования      жизненной       компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях» 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях  и ограничениях, 

- Умение   адекватно   оценивать свои 
силы, понимать, что можно, а чего нельзя: в 
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о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

представлений о своих нуждах и правах в ор-

ганизации обучения 

еде, в физической нагрузке, в приёме медика-

ментов. 

- Умение пользоваться личными адап-

тивными средствами в различных ситуациях 

(очки, специальное кресло и др.). 

- Умение выделять ситуации, когда тре-

буется привлечение родителей, и объяснить 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с родителями для принятия реше-

ния в области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процесс, сформули-

ровать запрос о специальной помощи 

(Можно я пересяду? Мне не видно./ я не раз-

бираю этого шрифта.) 

 

Таблица 2 

Требования      к      результатам      формирования      жизненной       компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

- Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение правил устройства домаш-

ней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел, понимание 

предназначения окружающих в быту пред-

метов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по – разному. 

- Представления об устройстве домаш-

ней жизни. 

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное уча-

стие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школь-

ной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

- Представления об устройстве школь-

ной жизни. 

- Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в распи-

сании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие в них, брать на себя ответ-

ственность. 

- Прогресс ребёнка в этом направлении. 
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Формирование стремления и потреб-

ности участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, по-

нимание того, что праздники 

бывают разными. 

- Стремление ребёнка участвовать в подго-

товке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении. 

 

Таблица 3 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил ком-

муникации и умения использовать их в ак-

туальных для ребёнка житейских ситуа-

циях. 

- Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство до-

стижения цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасение, завершить раз-

говор. 

- Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

- Умение получать и уточнять информа-

цию от собеседника. 

- Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и даль-

нем окружении. 

- Расширение круга ситуаций, в которых ре-

бёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

 

Таблица4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта ре-

ального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного пред-

ставления об опасности и безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ре-

бёнка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружаю-

щих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и харак-

тером наличной ситуации. 

- Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 
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 дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подроб-

ной картины мира, упорядоченной во вре-

мени и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом собствен-

ной жизни и природным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружа-

ющего мира, упорядочить их во времени и 

пространстве. 

- Умение устанавливать взаимосвязь по-

рядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и школе, вести себя в быту со-

образно этому пониманию. 

- Умение устанавливать взаимосвязь по-

рядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и школе, соответствовать 

этому порядку. 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружа-

ющего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы, включаться в совмест-

ную со взрослым исследовательскую деятель-

ность. 

- Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребёнка взаи-

модействовать с другими людьми, осмыс-

лять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вербальные и не-

вербальные возможности (игра, чтение, ри-

сунок как коммуникация и др.) 

- Умение передать свои впечатления, со-

ображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

- Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 
 

Таблица 5 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего соци-

ального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений о пра-

вилах поведения в различных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, 

- Знание правил поведения в разных соци-

альных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и др. 
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сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми 

 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

- Умение адекватно  использовать принятые 

в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соот-

ветствии с возрастом, близостью и социаль-

ным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от не-

желательного контакта, выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, со-

чувствие, намерение, просьбу, опасение и 

др. 

Освоение возможностей и допусти-

мых границ социальных контактов, выра-

ботки адекватной дистанции в зависимости 

от ситуации общения 

- Умение проявлять инициативу, кор-

ректно устанавливать и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта со-

циального взаимодействия ребёнка в ближ-

нем и дальнем окружении 

- Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

 

 

1.6. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (вари-

ант 4.3) 

1.6.1. Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий выполнения 

требований ФГОС НОО слабовидящих через обеспечение личностного развития данной 

группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации 

и интеграции. В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное об-

щее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к мо-

менту завершения обучения несопоставимым с образованием обучающихся, не имею-

щих ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные ка-

лендарные сроки. Достижение поставленной цели при разработке и реализации образо-

вательной организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохранение 

и укрепление их здоровья; 
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 личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 

 удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых результа-

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

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; оптимизация процессов социальной адаптации и инте-

грации; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, само-

бытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, организацию общественно- по-

лезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и 

средств оптической коррекции; использование в образовательным процессе современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обу-

чающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

 предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, знаний, умений и 

способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов кор-

рекционно-развивающей области. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены в раз-

деле 1.1.2. «Общие положения» 
 

 
НОО 

1.6.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими  обучающимися АООП 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся, 

обеспечивает достижение слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 

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

метно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными 

предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в том числе 

разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- компетентности»); 
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программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного языка», «Чтения на 

родном языке») – «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Рисование», 

«Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Адаптивная 

физическая культура", "Социально-бытовая и пространственная ориентировка ". 

Планируемые результаты освоения учебных предметов «Родного языка» и 

«Литературного чтения на родном языке» разрабатываются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

Чтение. Работа с текстом ( междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов кор-

рекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных навыков; нахо-

дить 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 существенных при-

знака; 

понимать информацию, представленную разными способами (словесным, 

иллюстративным и др.); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

пересказывать текст с простым сюжетом; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; участ-

вовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Ос-

новы ИКТ-компетентности 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями могут 

сформировать на факультативных занятиях основы ИКТ - компетентности (знакомство со сред-

ствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности инфор-

мационно-коммуникативных средств, и др.). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном процессе, по 

цели, назначению; 

элементарными приёмами работы с компьютером. 

Предметные результаты 

Русский язык 
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В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что 

язык является основным средством человеческого общения, у них будет формироваться позитив-

ное отношение к русскому и родному языкам, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством их развития. 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения про-

странственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возмож-

ности нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в 

тетради). 

Содержательная линия «Система языка» 
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; 

умением характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

ные звонкие и глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть 

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

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения; 

правильным звукопроизношением; 

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

Орфоэпия: 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи в процессе 

коммуникации; 

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

Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название 

предметов; действий и признаков); 

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

лог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

сочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 
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умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; умением писать 

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

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно 

готовиться к уроку; 

знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

умением делить текст на предложения; 

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

умением самостоятельно озаглавливать текст; 

умением составлять план текста под руководством учителя; 

умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа; 

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

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, 

поздравительные открытки, записки и др.). 

Чтение 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) смогут осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обу-

чения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в систематиче-

ском чтении. У обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый уро-

вень читательской компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные дей-

ствия. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа художественных и учебных тек-

стов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных комму-

никативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотвор-

ные произведения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть основами коммуникативной деятельности, на 

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

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность приобрести навыки чтения. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью учителя текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них; 

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью 

учителя делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; пересказывать 
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содержание простого текста; участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки (7-8 стихотворений); 

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

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

ному желанию; 

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

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

навыком самостоятельного чтения детских книг. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

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

дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры произведений. 

Творческая деятельность: 

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

событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; 

умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов). 

Математика 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения элемен-

тарными приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умствен-

ной 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 лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки уст-

ного счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися математическими знани-

ями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Числа и величины: 

умением устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 
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умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя ос-

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

минута, минута — секунда; метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, санти-

метр — миллиметр). 

Арифметические действия: 

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

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

умножения чисел; 

умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

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

1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового выражения 

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

выполнять действия с величинами; 

формулировать  свойства  арифметических  действий  и использовать их для удобства 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

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

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

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

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. 

Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 

Окружающий мир 

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

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

ваться элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться умения 

наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы. Слабовидящий обучаю-

щийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится понимать 

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В ходе 

изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) на ступени НОО будут закрепляться доступные 

способы непосредственного восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных 

объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об окружающем 

мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт взаимодействия с миром живой и 

неживой природы; научатся понимать значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 
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Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы; элементар-

ными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика-

цию изученных объектов природы; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя тифлотех-

нические приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений; 

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

ством зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, пространственной ориенти-

ровки для расширения знаний о живой и неживой природе; 

умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям 

живой и неживой природы; 

умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, про-

водить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

восприятия, осязания и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

способностью использовать некоторые справочные издания; 

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

ями или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза-

имосвязи в живой природе; использовать их для необходимости бережного отношения к природе; 

умением использовать сформированные представления об окружающем мире для обеспе-

чения безопасного передвижения в пространстве и действий с объектами окружающего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; умением использовать знания об организме человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены. 

Человек и общество: 

умением узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать некоторые достопримечательности столицы и родного города (края); находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

нию чувств других людей и сопереживанию им. 

Музыка 

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

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эс-

тетические представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в учебной 

деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоциональное восприятие му-

зыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведе-

ний различных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта самовыражения 

посредством музыки. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 
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Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться на 

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

музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края; 

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

ствах и др. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений. 

Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение, и др.); 

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

Рисование 

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

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эсте-

тические чувства, развиваться умения отличать «красивое» от «некрасивого». Обучающиеся по-

лучат возможность научиться высказывать мнения о произведениях искусства («нравится» – 

«не нравится»). 

В результате изучения предмета «Рисование» слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными 

практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художественной де-

ятельности; расширять опыт самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством зритель-

ного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматривание книжных иллюстраций, репро-

дукций и т.д.) 

умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой де-

ятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними; 

умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого»; 

умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях своего 

региона. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной дея-

тельности (изобразительной, декоративно-прикладной и др.); 

умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

навыками использования различных художественных материалов для воплощения 

замысла; 

умениями различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать 

их в собственной учебно-творческой деятельности; 

навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе зритель-

ного и осязательного восприятия; правилами изображения предметов различной несложной 

формы; 

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

ском творчестве, трудовой и практической деятельности; 
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умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: 

умением выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

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

роя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

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

Ручной труд 

В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться уме-

ния работать с отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут 

овладевать способами обработки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами 

ручной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками использования ин-

струментов при обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной работы и соблю-

дением офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; раз-

вивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых 

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

знания и умения для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

знаниями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных про-

мыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей); 

умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую ра-

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

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении от-

дельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным контролем 

с учетом функциональных возможностей органа зрения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам до-

машнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей 

среде.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

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

практическом применении в жизни; 

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

родным материалом и т.д.); умениями подбирать материалы для изготовления изделий в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; знаниями 

правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; 

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов; 

навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

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

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать простейшие 

плоскостные и объёмные изделия. 

Конструирование и моделирование: 



46 
 

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

соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу, образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура 1 

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

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) бу-

дет укрепляться здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и социального раз-

вития, способности к обучению. Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилак-

тике вторичных отклонений физического развития, формированию у слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных 

умений саморегуляции, развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, приобретут представления о разнообразии физиче-

ских упражнений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них 

будут развиваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, 

гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в двигательной активности, в выполне-

нии физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможностями здо-

ровья, навыки пространственной ориентировки, научатся выполнять физические упражнения 

определенной направленности, использовать компенсаторные возможности в процессе двига-

тельной деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, организации своих движений 

с партнерами по игре, у них повысится мобильность. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

Знания о физической культуре: 

знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях тела, физических 

упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр для укрепления 

здоровья (Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся про-

тивопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога) 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, 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 выполнении физи-

ческих упражнений, умением его придерживаться. 

Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами; 

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

дать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

Физическое совершенствование: 
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умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, на раз-

витие функциональных возможностей зрения, мелкой моторики руки, на развитие физических ка-

честв (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, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 

направленности; 

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

двигательные возможности. 

 
 

1.7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.7.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-

ний слабовидящих учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное раз-

витие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освое-

ния содержания учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-раз-

вивающей области, формирование универсальных учебных действий (базовых учебных дей-

ствий). Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения слабовидящими обу-

чающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов осво-

ения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов (пред-

метных и личностных результатов для вариантов 4.3). Предусматривает оценку достижений, в 

том числе итоговую оценку достижений, слабовидящих обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов начального общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- прак-

тических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений слабовидящих обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их;
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др.

В системе обучения контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат 

процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний по предме-

там, но и уровень развития обучающихся. 

Система оценки качества знаний слабовидящих обучающихся включает проверку и 

оценку знаний и умений школьников с учетом требований, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой образовательной организации. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в образовательной орга-

низации у слабовидящего обучающегося при оценивании проверяются: полнота знаний, уровень 

сознательного усвоения учебного материала, умение приобретать полученные знания и навыки. 

 

1.7.2. Система оценивания 

С учетом требований к оценочной деятельности в образовательной организации для 

оценки знаний слабовидящих обучающихся по вариантам программы 4.1, 4.2, 4.3 применяется 

общепринятая цифровая система оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, «3» - три, «2» -два. 

Интерпретация итоговой оценки обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. В процессе оценки используются раз-

нообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.). 

В 1-ом классе осуществляется направленное педагогическое руководство по «обучению 

учебе», которое ко 2-му классу преобразуется в сотрудничество. В 1-ом классе в течение учеб-

ного года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без их оценки путем мо-

ниторинга. Учитель стимулирует и поощряет работу детей независимо от того, как они продви-

гаются в усвоении образовательной программы. 

Отметка как цифровое оформление оценки во 2 – 4-х классах выставляется за четверть. 

Содержательный контроль и оценка слабовидящих обучающихся направлены на выявле-

ние индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к 

году), с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий и 

предыдущий периоды. 

Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых провероч-

ных работ, проводимых в конце учебного года, и на основе мониторинга 1 раз в полугодие. 

Система оценки достижения результатов освоения АООП НОО в рамках реализации 

ФГОС ОВЗ в школе предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-

воляющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образова ния: лич-

ностных, метапредметных и предметных (по программам 4.1, 4.2); личностных и предметных (по 

программам 4.3). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у слабовидящих 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение

 смыслоообразование

 морально-этическая ориентация.

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами. 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного про-

гресса ученика с помощью портфолио. 

Другой формой оценки личностных результатов слабовидящих учащихся может быть 

 оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных предста-

вителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учре-

ждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом или на 

заседании школьного консилиума. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых   результатов,   представленных  в   разделах   «Регулятивные  учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия», подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

слабовидящего обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных действий. 

Оценки метапредметных результатов может быть качественно оценены и измерены в сле-

дующих основных формах: 

 как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий;

 в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу-

чающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

 использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует осво-

ения навыков работы с информацией.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

 высокий уровень -90-100%; 
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 повышенный -75-89 %; 

 средний уровень (базовый) – 50-74 %; 

 низкий уровень (риск) — менее 49 %. 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему: 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка по балльной 
шкале 

90-100% высокий «5» 

75-89 % повышенный «4» 

50-74 % средний (базовый) «3» 

менее 49% ниже среднего 
(риск) 

«2» 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения слабовидящим 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков слабовидящих уча-

щихся: 

 Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда учащийся обнаружи-

вает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образователь-

ных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при отве-

тах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допус-

кает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно. 

 Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда учащийся обнаружи-

вает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных обра-

зовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устра-

няет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных рабо-

тах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, харак-

теризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений. 

 Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда учащийся обнару-

живает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает за-

труднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и элемен-

тарных понятий. 

 Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет от-

дельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня 

основных образовательных программ не усвоена, учащийся испытывает затруднения при ответах 

на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или 

не справляется с ними. 
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Балл «1» ставится при полном отсутствии выполненной работы (допустим только в каче-

стве текущей отметки). 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений. 

В портфель достижений слабовидящих учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факуль-

тативных учебных занятий и программы дополнительного образования. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи-

рованных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе;

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

 

Диагностическая карта формирования УУД (1 класс) 

ФИ ученика  класс 1 « » 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 

полуг 
. 

2 

полуг 
. 

Регулятивные УУД    

 Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание 

учителя. 

  

Не может организовать своё место.   

 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной дея-

тельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о це-

лях заданий учителем. 

  

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

Определяет план выполнения заданий с 
помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о   
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 деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

плане выполнения заданий учителем.   

Не может определить план выполнения 
заданий даже под руководством учителя. 

  

 Использовать в 
своей деятельности 

простейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и т.д. 

Может использовать в 
деятельности простейшие приборы. 

своей   

Необходима помощь учителя в 
использовании простейших приборов. 

  

Не может пользоваться простейшими 
приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

  

 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать свою 
работу и соотносить с готовым результатом. 

  

При соотношении работы 
обнаруживается расхождение в оценке. 

  

Не может соотнести свою работу с 
готовым результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

 Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-

ния,     которые   будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.   

Ориентируется в учебнике после 
повторного напоминания учителя. 

  

Не умеет ориентироваться в учебнике.   

 Отвечать  на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может 
найти нужную информацию из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не 
может найти подтверждение в учебнике. 

  

Не отвечает на вопросы учителя.   

 Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и разли-

чие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки) 

  

Сравнивая предметы при помощи 
наводящих вопросов учителя. 

  

Не может сравнить предметы.   

 Группировать 
предметы, объекты на ос-

нове существенных при-

знаков. 

Группирует предметы, объекты на 
основе существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на 
основе несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

 Подробно переска-

зывать прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное 
или прослушанное; определять тему. 

  

При подробном пересказе требуется по-

мощь учителя, главным в теме определяет 
несущественное. 

  

Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные 
УУД 

   

 Участвовать 
диалоге на уроке и 

в 

в 

Участвует в диалоге.   

Участвует в диалоге по просьбе   
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 жизненных ситуациях. учителя.   

Не участвует в диалоге.   

 

. 
Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Отвечает на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

  

Испытывает трудности при ответах на 
вопросы. 

  

Не отвечает на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

  

 Соблюдать простей-

шие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает 
простейшие нормы речевого этикета. 

  

Соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета с помощью напоминания 
учителя. 

  

Не соблюдает простейшие нормы 
речевого этикета. 

  

 Слушать и 
понимать речь других. 

Слушает и понимать речь других.   

Старается высказать своё мнение, не 
слушая других собеседников. 

  

Не слушает и не понимает речь других.   

 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым 
учеником 

  

Участвует в паре только избирательно.   

Отказывается работать в паре.   

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

 Самооценка чувствует необходимость учения, 
предпочитает классные занятия занятиям дома 

  

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение. а 
внеучебная деятельность 

  

отрицательное отношение к школе, 
стремится к дошкольному образу жизни 

  

 

. 
Мотивация стремится к получению высоких 

оценок, проявляет устойчивый интерес к но-

вому 

  

стремится к получению хороших 
оценок, проявляет частичный интерес к 

новому 

  

к школе безразличен, учебные мотивы 
слабые или отсутствуют 

  

 Личностный 

моральный выбор 

справедлив в  отношениях с 

одноклассниками.  правдив, имеет 
представление о нравственных нормах 

  

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное 

или неточное представление о нравственных 
нормах 

  

неправильное представление о мораль-

ных нормах, проблемы нравственно- этиче-

ского характера в отношениях с 
одноклассниками 
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ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 

32-18 баллов - средний уровень; 

0-17 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:  /   
Подпись родителей (законных представителей):  /   

 

Диагностическая карта формирования УУД (2 класс) 

 
ФИ ученика  класс 2 « » 

 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 

полуг 
. 

2 

полуг 
. 

Регулятивные 
УУД 

   

 Организовыв 

ать свое рабочее ме-

сто. 

Организует своё место в соответствии с требо-

ваниями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своё место.   

 Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуа-

циях. 

Определяет цель выполнения заданий с помо-

щью учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

  

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя,  может дать ответ о своих 
действиях 

  

Требуется повторное напоминание о целях за-

даний учителем. Быстро отвлекается от цели в про-

цессе работы. 

  

 Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помо-

щью учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

  

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя, может пропускать некоторые 
шаги 

  

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. Забывает шаги плана, 

путает их. 

  

 Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учи-

телем 

Отработанные способы применяет 

безошибочно, все ошибки у себя и у других учеников 

может увидеть и исправить 

  

Отработанные способы применяет 

практически безошибочно, не все ошибки может уви-

деть и исправить 

  

Правил  не знает, сделанные ошибки 

исправляет неуверенно,  пытается  угадать 
правильность действий 
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 Оценка ре-

зультатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить с готовым результатом. Может оценить 
действия других учеников 

  

Приступая к решению новой задачи, пытается 
оценить свои возможности относительно ее решения 

  

Не может соотнести свою работу с готовым 
результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательны 
е УУД 

   

 Ориентирова 

ться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 
самостоятельно найти нужный источник 

информации 

  

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не 
всегда может найти нужную информацию в 

учебнике. 

  

Не умеет ориентироваться в учебнике, 
«выпадает»  по этой причине из пространства урока. 

  

 Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учи-

теля, может найти нужную информацию из 
учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, затрудняется сам 
задавать вопросы к тексту 

  

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 
задавать вопросы 

  

 Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие по 

нескольким основа-

ниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки). Выделяет закономерности 

  

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки) по одному основанию. Не 

всегда выделяет закономерности 

  

Сравнивая предметы при помощи наводящих 
вопросов учителя. 

  

 Группироват 
ь предметы, 

объекты на основе 

существенных при-

знаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

 Подробно 

пересказывать про-

читанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему. 

  

При  подробном пересказе требуется  помощь 
учителя, главным в теме определяет несущественное. 

  

Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативн 
ые УУД 

   

 Участвовать 
в диалоге на уроке и 

Стремится к сотрудничеству, 
доброжелательно идет на контакт, совместно решает 
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 в жизненных 

ситуациях. 

задачу (проблему).   

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 
выборочно, когда уверен в знаниях. 

  

Не участвует в диалоге.   

 

. 
Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников. художе-

ственной литера-

туры, понимает про-

читанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного 

  

читает, но в основном в школе по команде 
учителя 

  

читает, но не понимает прочитанного   

 Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, 

активно им пользуется, усваивает материал, дает 
обратную связь (рассказ, пересказ) 

  

высказывает свои мысли по алгоритму, 
словарный запас достаточен 

  

не может рассказать, пересказать, словарный 
запас скудный 

  

 Слушать и 

понимать речь 

других. Участвовать 

в паре. 

Слушает и понимать речь других.Может 
участвовать в паре с любым учеником 

  

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. Участвует в паре только 
избирательно. 

  

Не слушает и не понимает речь 
других.Отказывается работать в паре. 

  

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные 
УУД 

   

 Самооценка чувствует необходимость учения, 
предпочитает социальный способ оценки своих зна-

ний, имеет свою точку зрения 

  

положительное отношение к школе, 
проявляет точку зрения в отдельных вопросах, ча-

стично зависит от ситуации успеха 

  

в школу ходит для общения со сверстниками, 
не имеет своей точки зрения, переоценивает свои ре-

зультаты 

  

 

. 
Мотивация стремится к получению высоких оценок, про-

являет устойчивый интерес к новому, желание 
учиться, принятие школьного распорядка 

  

стремится к получению хороших оценок, про-

являет частичный интерес к новому, не всегда 
присутствует желание учиться 

  

к школе безразличен, плохое настроение, 
учится время от времени, нет интереса к занятиям 

  

 Личностный 

моральный выбор 

понимает важность соблюдения моральных 

норм поведения, правдив, формируется система 
нравственных нормах 

  

частично понимает важность соблюдения 
моральных норм поведения, правдив, имеет 
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  неполное или неточное представление о 
нравственных нормах 

  

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка,  проблемы  нравственно- 

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

(регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень; 

0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:  /   
Подпись родителей (законных представителей):  /   

 
 

Диагностическая карта формирования УУД (3-4 класс) 
 

ФИ ученика  класс  « » 
 

 

 
УУД 

 

 
Критерии 

Балл 

1 

пол 

уго 

д. 

2 

по лу-

год. 

Регулятивные УУД    

 Организовывать 

свое рабочее место под ру-

ководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 2 

Требуется повторное напоминание 
учителя. 

 1 

Не может организовать своё место.  0 

 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной дея-

тельности, в 

жизненных ситуациях са-

мостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, само-

стоятельно формулирует познавательную 

цель. Учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 2 

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 

выполнения. 

 1 

Определяет цель учебной деятельности 

с помощью учителя. Включаясь в работу, 
быстро отвлекается. 

 0 

 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях  под 

руководством учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, само-

стоятельно строит действие в соответствии с 

целью, может выходить за пределы требований 

программы. 

 2 

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя его 

и не выходя за его требования, сверяя план вы-

полнения с целью. 

 1 
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  Не может составить полный план вы-

полнения задания, осознает только частичные 

шаги по достижению цели. Невозможность ре-

шить новую практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 
способов. 

 0 

 Соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых действий способу, 

 2 

Самостоятельно или с помощью учи-

теля обнаруживает свои ошибки, вносит кор-

рективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно. 

 1 

Без помощи учителя не может обнару-

жить свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно вы-

полнять учебные действия и 
контролировать их. 

 0 

 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и соотнести с готовым результатом. 
Может оценить действия других учеников 

 2 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения 

 1 

Может с помощью учителя соотнести 
свою работу с готовым результатом, оценка не-

объективна. 

 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, отби-

рать источники 

информации  среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает 
информацию не только среди предложенных 

источников, но и предлагая свои источники. 

  

2 

Самостоятельно предлагает 

информацию, но допускает ошибки в отборе 
источников. 

  

1 

Самостоятельно не может работать с 

текстом или допускает много ошибок при ра-

боте с текстом 

Не может правильно отобрать информа-

цию из предложенных источников. 

  
 

0 

 Отвечать  на 

простые и сложные во-

просы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на 
вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника. 

  

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не 
может найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

  

1 

Не отвечает на вопросы учителя. не 
может сам задавать вопросы 

 
0 

 Представлять Умеет представить результатыработы  2 
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 информацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИВТ 

(исследования) в виде текста, таблицы, схемы, 

составить текст отчѐта и презентацию с 
использованием ИКТ. 

  

Не всегда умеет представить 

результатыработы   (исследования)   в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

  
1 

Затрудняется перерабатывать 

информацию из одной формы в другую. Не мо-

жет представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ 

  
 

0 

 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 
самостоятельно 

  

2 

Умеет анализировать устанавливает за-

кономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с тру-

дом. Допускает ошибки в обобщении, ча-

стично в анализе и синтезе. 

  
 

1 

Логические связи устанавливать не 
может. Низкая скорость мышления. Проблемы 

с анализом и выделением закономерностей. 

  

0 

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, вы-

борочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию.Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. Владеет навыками 
осмысленного чтения. 

  
 

2 

Не всегда правильно определяет важ-

ную и второстепенную информацию. Перио-

дически может передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развернутом виде. 

  
1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет пере-

давать содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде. 

  
0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные 
УУД 

   

 Участвовать в 

диалоге на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

Умеет договариваться, находить общее 

решение, умеет аргументировать свое предло-

жение, убеждать и уступать. Владеет адекват-

ными выходами из конфликта. Всегда 
предоставляет помощь. 

 2 

Не всегда может договориться, сохра-

нить доброжелательность. 

Предоставляет помощь только близким, 
знакомым. 

 1 

Не может и не хочет договариваться, 

пассивен или агрессивен. Не предоставляет 
помощь. 

 0 
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. 
Читать вслух и про 

себя тексты учебников. 

художественной литера-

туры,  понимает 

прочитанное. 

Читает  много,  часто посещает 

библиотеку, делится впечатлениями от 
прочитанного 

 2 

Читает, но в основном в школе по 
команде учителя 

 1 

Читает, но не понимает прочитанного  0 

 Оформлять свои 

мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных си-

туаций 

Имеет богатый словарный запас и ак-

тивно им пользуется, бегло читает, усваивает 

материал, дает обратную связь 
(пересказ, рассказ). 

 2 

Читает, но понимает смысл прочитан-

ного с помощью наводящих вопросов, выска-

зывает свои мысли по 
алгоритму. 

 1 

молчит, не может оформить свои 
мысли, читает, но ни понимает прочитанного 

 0 

 Понимать возмож-

ность  различных 

точек зрения на вопрос. 

Учитывать разные мнения 

и уметь обосновывать 

собственное. 

различает и понимает различные 
позиции другого, дает обратную связь, 

проявляет доброжелательность. 

 2 

понимает различные позиции других 

людей, но не всегда проявляет 

доброжелательность, дает обратную связь, ко-

гда уверен в своих знаниях. 

 1 

-редко понимает и принимает позицию 
других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

 0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

 Самооценка чувствует необходимость учения, 
адекватное представление о себе как личности 

и своих способностях 

 2 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 
школьной жизни, интерес к учебе 

 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет 

своей точки зрения, не умеет адекватно 
оценить свои способности 

 0 

 

. 
Мотивация стремится к приобретению новых зна-

ний и умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 
будущей деятельностью 

 2 

стремится к получению хороших 

оценок, склонность выполнять облегченные 

задания, ориентирован на внеурочную 

деятельность 

 1 

Слабо ориентирован на процесс 
обучения, фиксируется на неуспешности 

 0 

 Личностный 

моральный выбор 

Сформированы представления о мо-

ральных норм поведения, может принимать 

решения на основе соотнесения нескольких 
моральных норм 

 2 
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  Положительное отношение к мораль-

ным нормам поведения, но не всегда им сле-

дует, иногда может принимать решения на ос-

нове соотнесения нескольких моральных 
норм 

 1 

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно- 

этического характера в отношениях с 
одноклассниками 

 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень; 

0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:  /   
Подпись родителей (законных представителей):  /   

 

1.7.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

Задачами текущего контроля являются: 

 установление уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта во всех классах;

 установление уровня предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

слабовидящими обучающимися основных образовательных программ начального общего обра-

зования;

 контроль выполнения учебных программ и рабочих программ по предметам учебного

плана. 

Текущий контроль по предметам включает в себя поурочное, тематическое и 

полугодовое оценивание результатов учебной деятельности. Его осуществляют учителя в соот-

ветствии с должностными инструкциями. 

Текущий контроль сопровождается анализом допущенных ошибок и последующей 

коррекционной индивидуальной работой над ними. 

Текущей аттестации подлежат слабовидящие обучающиеся всех классов школы: 

 текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в электронном журнале; слабовидящие обучающиеся 

по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, включенным в этот 

план;

 слабовидящие обучающиеся, находящиеся временно в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе ре-

зультатов аттестации в этих учебных заведениях;

 текущая аттестация слабовидящих обучающихся 2 –4-х классов в течение учебного года 

осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале и фиксируется согласно рабочей программе, 

календарно – тематическому планированию и плану урока учителем в рабочих и иных тетрадях, 

электронном журнале «Аверс» и дневниках обучающихся.

Формы текущего контроля и количество работ фиксируются в тематическом плани-

ровании педагога. Формами являются: 

 тестирование (компьютерное, аудиторное);

 итоговый устный опрос;
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 работа с текстом в виде выразительного чтения, пересказа, комментария, составления 

плана, прочих форм работы с текстом;

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, работа с текстом, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);

 защита рефератов или творческих работ;

 защита проекта.

1.7.4. Промежуточная аттестация слабовидящих обучающихся 

 Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

слабовидящих учеников требованиям ФГОС ОВЗ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению.

 Промежуточная аттестация слабовидящих обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности Учреждения за результаты образовательной деятельности, за объективную 

оценку усвоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.

 Промежуточная аттестация слабовидящих обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах уровня начального общего образования либо административного 

контроля.

 Промежуточная аттестация проводится также в форме четвертного контроля во 2-4 клас-

сах.

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может прово-

диться в следующих формах: итоговая контрольная работа, итоговый опрос, тестирование, за-

щита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы, заявленные в учебном 

плане текущего учебного года и согласованные с Педагогическим советом Учреждения.

 График проведения промежуточной итоговой аттестации, предметы и форма принима-

ются решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора Учреждения из 

предлагаемого учебным планом перечня:
 

 
Предметы Форма промежуточной (итоговой) аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Литературное 
чтение 

Контроль 

навыка чтения вслух 
Контроль 

навыка чтения вслух 

Контроль 

навыка чтения вслух 

Контроль 

навыка работы с 

текстом 

Контроль 

навыка работы с 

текстом 

Английский 
язык 

------ ------- Итоговый тест: 

лексико- 

грамматическийтест, 

аудирование 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий 
мир 

Тест Тест Тест 

Защита 

проекта 

Защита проекта 

 

 

 

 

1.7.5. Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения АООП НОО 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

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

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая прио-

ритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние слабовидящих обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволя-

ющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся и оценку эффективно-

сти деятельности общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Результаты достижений слабовидящих обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв-

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личност-

ные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение слабовидящими обучающимся социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обуча-

ющегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Основой оценки служит анализ изменений поведения слабовидящего обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы услов-

ных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – сред-

нее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения слабовидящего 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
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универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен 

в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ЗПР содержанием каж-

дой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения слабовидящими обучающимися предметных результатов ведется как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освое-

ния АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое от-

граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова-

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (по-

вторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого пере-

рыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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1.7.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабо-

видящих обучающихся с умственной отсталостью 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке двух групп результатов образования: личност-

ных и предметных. 

Основное содержание оценки личностных результатов включает: 

 овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, навы-

ков взаимодействия с учителем и одноклассниками; развитие любви к своей стране, го-

роду (краю);

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; владение 

навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; развитие эстетических 

чувств;

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых проце-

дур, с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей. В целях обеспечения своевременности и объектив-

ности оценки личностных результатов используются все три формы мониторинга: стартовая, те-

кущая и финишная диагностики. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучаю-

щихся не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет собой 

оценку возможных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

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

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

мету; овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. В связи с неоднород-

ностью данной группы оценка достижений обучающихся, базируясь на принципах индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки предметных резуль-

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

ному предмету выступает способность применять их в практической деятельности. В процессе 

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

ные по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная способность исполь-

зовать их в практической деятельности играют определенную роль в становлении личности обу-

чающегося и овладении им социальным опытом. Предметные результаты данной группы в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся подлежат итоговой 

оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают практические достижения 

обучающихся в решении задач, связанных с учебно-познавательной деятельностью и повседнев-

ной жизнью. Оценка результатов данной группы направлена на поощрение и стимулирование 

деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В процессе оценки 

результатов данной группы необходимо иметь в виду, что результатом является не только повы-

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

щейся для достижения определенного результата, уровень его заинтересованности в участии в 

той или иной деятельности, уровень его самостоятельности. Оценка этих результатов осу-

ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике («было» - «стало») в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях 

в качестве критерия оценки результатов может выступать сохранение психоэмоционального ста-

туса обучающегося. 

 
 

Нормы оценок по математике (умственная отсталость , 1-4 класс) 
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Отметка Оценивание 

«5» Нет ошибок 

«4» 2-3 негрубые ошибки 

«3» Решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена боль-

шая часть других заданий 

«2» Выполнено не менее половины заданий, не решена задача 

«1» Не выполнены задания 

Примечание Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списы-

вания числовых данных (искажение, замена); ошибки, допущенные в про-

цессе списывания знаков арифметических действий; нарушение в формиро-

вании вопроса (ответа) задачи; нарушение правильности расположения за-

писей, чертежей; небольшая неточность в измерении и черчении 

 

Таблица 3 

 

Критерии оценивания письменных работ учащихся начальной школы 

( умственная отсталость 1-4 класс) 

Отметка Оценивание 

«5» Нет ошибок 

«4» 1-3ошибки 

«3» 4-5 ошибок 

«2» 6-8 ошибок 

«1» Более 8 ошибок 

Примечание За одну ошибку в письменной работе считаются: все исправления, повторе-

ние ошибок в одном и том же слове, две пунктуационные ошибки. За ошибку 

не считаются: ошибки на те разделы программы, которые не изучались (та-

кие орфограммы предварительно оговариваются с учащимися, выписыва-

ется трудное слово на карточке), единичный случай пропуска точки в пред-

ложении, замены одного слова без искажения смысла 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке. Для полноты 

оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержанием курсов коррекци-

онно-развивающей   области, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных сре-

дах (школьной, семейной) 
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ва-

риант 4.1, 4.2) 

2.1.1. Пояснительная записка 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится обес-

печение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составля-

ющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные действия обеспечи-

вают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена на основе требо-

ваний Стандарта второго поколения, к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, примерной образователь-

ной программы начального общего образования, методических рекомендаций «Как проектиро-

вать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для 

учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — 

М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через: 

 учебный процесс, 

 внеурочную, 

 внеклассную и внешкольную деятельность, 

 преемственность от дошкольного к начальному общему и основному общему об-

разованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, конкретизируеттребования к личностным и мета-

предметным результатам, служит основой разработки учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является: создание условий для реализации тех-

нологии формирования УУД средствами учебно-методического комплекта «Школа России»» и 

внеклассной работы КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обяза-

тельной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением (отдельные 

предметы и внеурочная деятельность); 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственностипрограммы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универ-

сальных учебных действий. 

 

Основные понятия программы: 
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 Учебная деятельность − процесс самоизменения человека, результатом которого 

являются приобретенные им на основе рефлексивного метода новые знания, умения и способно-

сти 

 Учебное действие− структурная единица учебной деятельности, процесс, направ-

ленный на достижение учебной цели 

 Универсальное учебное действие−  учебное  действие,  имеющее надпредметный 

характер. 

 Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечи-

вающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета 

 Универсальные (метапредметные) учебные действия - это способность обуча-

ющихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

В образовательной программе школы определены ценностные ориентиры содержания об-

разования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опре-

деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современ-

ном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД реализуется через все предметные области и внеурочную деятель-

ность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 

  Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

Познавательные, коммуникативные 

и регулятивные действия 
Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и синтак-

сической структуре родного языка 

Знаково-символические действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразова-

ния модели 

(видоизменения слова), 

звукобуквенный анализ, замещение 
(например, звука буквой). 

логические действия анализа, сравне-

ния, установление причинно- след-

ственных связей 

Работа с текстом, осознанное и про-

извольное построение речевых вы-

сказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, класси-

фикация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, 

член 
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   предложения. Письмо и проверка 
написанного. 

2 

  

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е
 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смыс-

ловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 
самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ори-

ентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы ге-

роя и ориентацию учащегося срав-

нения образа «Я» с героями литера-

турных произведений 

посредством эмоционально- 

действенной  идентификации; 

знакомство с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и 

своей страны, и переживания

 гордости и 

эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания       

и       нравственного 
значения действий персонажей 

Регулятивные и познавательные Определение логической причинно- 

следственной последовательности 

событий и действий героев произве-

дения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные умение: 
- умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей 

- умение понимать контекстную речь 

с учётом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на ос-

нове воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопо-

ставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

-формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные 

средства. 

3 

  М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Познавательные      действия: 

логические и алгоритмические зна-

ково-символические действия: заме-

щение,    кодирование, 

декодирование,   а   также 

планирование,  моделирование. 

Формирование     элементов 

системного мышления  и 

приобретение       основ 

информационной    грамотности; 

формирование общего приёма 

Овладение различными 
математическими   способами 

решения разнотипных задач; освое-

ние предметных знаний: понятиями,

 определениями 

терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и операци-

ями,  применение 

математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; работа с табли-

цами         и        диаграммами, 
извлечение   из   них   необходимой 
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  решения задач как универсального 

учебного действия; 

информации; выполнение действий 

с числами. Измерение длин, 
площадей. 

4 
 И

н
о
ст

р
а
н

н
ы

й
 я

зы
к

 

(а
н

г
л

и
й

ск
и

й
) 

Коммуникативные действия: 
-речевое развитие учащегося на ос-

нове формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

- развитие письменной речи; 

-формирование ориентации на парт-

нёра, его высказывания, поведение,

 эмоциональные 

состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диа-

лог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге.составление вы-

сказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собесед-

ника. 

Изучение культуры, традиций наро-

дов на основе изучаемого языкового 

материала. Личностные универсаль-

ные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, ува-

жения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития сюжета; 

составление вопросов с опорой на 

смысл прочитанного текста; сочине-

ние оригинального текста на основе 

плана). 



72 
 

5 

  

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Личностные  универсальные 

действия –  формирование 

когнитивного,  эмоционально- 

ценностного и деятельностного ком-

понентов    гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового образа 

жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и психологического 

здоровья; 

общепознавательные универсальные 

учебные действия. 

Логическими действиями: сравнение, 

подведение под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и не-

живой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Определение государственной 

символики Российской Федерации и 

своего региона, описание достопри-

мечательностей столицы и родного 

края, определение на карте Россий-

ской Федерации, Москвы — сто-

лицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенно-

стями  некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, ориентация 

в основных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущения 

чувства гордости за славу и дости-

жения своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адек-

ватного природосообразного пове-

дения; норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообще-

ствами; 

-исследовательская и проектная де-
ятельность; 

-поиск и работа с информацией в 

том числе и с использованием 

средств ИКТ 

6 

  

М
у
зы

к
а

 

Личностные действия: 
- эстетические и ценностно- смысло-

вые  ориентации 

обучающихся, создающие основу для 

формирования  позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поли-

культурном обществе через приоб-

щение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выражен-

ные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические    движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе  ансамблевого, 

коллективного   воплощение 

различных художественных 

образов, решение художественно- 

практических задач 
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7 

  

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
еи

ск
у
сс

т
в

о
 

Личностные, познавательные, регулятивные действия. 

Познавательные  действия: 

замещение и моделирование в про-

дуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Регулятивные  действия: 

целеполагание как формирование за-

мысла, планирование и 

организация действий в соответствии 

с целью, умению контролировать со-

ответствие выполняемых действий 

способу, внесение корректив на ос-

нове предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной само-

оценки и самоуважения обучаю-

щихся. 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искус-

ства связи конструктивных, изобра-

зительных элементов. 

Передача композиции, ритма, коло-

рита, изображение элементов и 

предметов. 

8 

  

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Личностные, познавательные, 
регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки ма-

териалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) 

моделирование и отображение объ-

екта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные: планирование, 

рефлексия как осознание содержания 

выполняемой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

Проектные работы, составление 

плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции речи форми-

рование  первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся 

Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, симво-

лико-  моделирующая 

деятельность с  различными 

материалами 
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9 

  

Ф
и

зи
ч
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к

а
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у
л

ь
т
у
р
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Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и россий-

ской гражданской иден- тичности как 

чувства гордости за достижения в ми-

ровом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудно-

стей на  основе 

конструктивных  стратегий 

совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ре-

сурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и без-

опасного образа жизни. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, со-

ревнования,  измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

Регулятивные действия: умения пла-

нировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций 

и ролей в совместной деятельности; 

конструктивное  разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка соб-

ственного поведения и поведения 

партнёра и внесение необходимых 
коррективов 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, со-

ревнования,  измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на парт-

нёра, сотрудничество и коопе- рация 

(в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, из-

мерение показателей физического 
развития, занятие спортом. 

 

2.1.4. Формы организации учебного процесса, направленногона формирование 

универсальных учебных действий 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимо-

дополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 
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 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении обу-

чающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами техно-

логий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту обучаю-

щихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определениеформ и методов обучения 
– все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

 

 

 

 
Учебное со-

трудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, актив-

ного, влиятельного участника учебного процесса, организует взаи-

мообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открытыи 

свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве пе-

дагог выступает в роли организатора, который действует опосре-

дованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, само-

стоятельная работа с использованием дополнительных информа-

ционных источников. Учебное сотрудничество позволяет форми-

ровать коммуникативные, регулятивные, познавательные и лич-

ностные универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

 
Творческая, проект-

ная, учебно– иссле-

довательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструи-

рование, формирование замысла и реализация социально 

–значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образова-

ния в более комфортных для этого условиях, не ограниченных вре-

менными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достиже-

ния регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

 

 
Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возмож-

ностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функ-

ция. Происхождение самооценки связано с общением и деятельно-

стью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специ-

ально организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
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  постановка перед учеником задачи оценивания своей дея-

тельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача 

оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты; 

 предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты; 

 способы взаимодействия, собственные возможности осу-

ществлениядеятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учеб-

ной деятельности на основе сравнения его предшествующих и по-

следующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение ре-

зультатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учи-

телем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии диф-

ференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие опера-

ции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с обучающи-

мися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 

признаниииндивидуальности каждого ребенка. 

 

 

 
Трудовая де-

ятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в со-

циально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развива-

етположительные качества личности: организованность, дисци-

плинированность, внимательность, наблюдательность. Труд млад-

ших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивиду-

альные особенности, выяснить их творческие возможности,раз-

вить определенные способности. 

Трудовая деятельность позволяет формировать личностные уни-

версальные учебные действия. 

 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях 

позволятформировать волевые качества личности, 

коммуникативные действия, регулятивные действия. 
 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД 
 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его за-

просу кпедагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 
деятельности 
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Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие в малой академии Направлено на развитие навыков проектной деятельности 

по 
предметам 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 
индивидуальныхобразовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осу-

ществления. 
 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 
 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 
этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружа-

ющий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и

 осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов  решения 

задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых,  нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения про-

блем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка,  причинно- 

следственные связи, логические рас-

суждения, доказательства, 

практические действия 
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Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

 

Диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных 

действий: 

(на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые 

УУД 

Вид диа-

гностик и 

Цель диагностики Возраст 

учащихс 

я 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, направ-

ленные на 

определение сво-

его отношения к 

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, устанав-

ливающие смысл 

учения. 

Вводная выявление 
сформированности 

внутренней пози-

ции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированн 

ый вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же Промеж. Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант 

действия 
смыслообразова- 

ния, устанавлива-

ющее значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; коммуни-

кативное действие

   — 

умение задавать 

вопрос. 

вводная выявление развития 

познавательных ин-

тересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 
познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же Промеж. Выявление 
динамики развития 

познавательных ин-

тересов 

7 лет Тот же, другая 

сказка 

Те же Итогов. 8 лет Тот же, другая 

сказка 

действия, направ-

ленные на 

определение своей 

позиции  в 

отношении 

Промеж. выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация ме-

тодики М. Куна) 
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социальной роли 

ученика  и 

школьной 

действительности; 

действия, устанав-

ливающие смысл 

учения. 

    

личностное 

действие 

самоопределения 

в отношении 

эталона социаль-

ной роли 

«хороший 

ученик»; ре-

гулятивное 

действие 

оценивания своей 

учебной 
деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 
лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

действие 
смыслообразовани 

я, установление 

связи между 

содержанием 

учебных 

предметов и 

познавательными 

интересами обуча-

ющихся. 

вводная определение уровня 

сформированности 

учебно- познава-

тельного интереса 

школьника. 

7лет Шкала 
выраженности 

учебно- позна-

вательного ин-

тереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же 

те же Итогов. 10 лет Та же 

действие 
смыслообразовани 

я, направленное на 

установление 

смысла 

учебной 

деятельности для 

школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление мо-

тивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

личностное 

действие 

самооценивания 

(самоопределения 

), регулятивное 

действие оценива-

ния результата 

учебной 
деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 
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Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письменный 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

действия промеж выявление уровня 7-8 лет Задание на оценку 

нравственно-  усвоения нормы  усвоения нормы 

этического  взаимопомощи.  взаимопомощи 

оценивания —     

выделение     

морального     

содержания     

ситуации; учет     

нормы     

взаимопомощи     

как основания     

построения     

межличностных     

отношений.     

действия вводная выявление 6,5 -7 лет Задание на учет 

нравственно-  ориентации на  мотивов героев в 

этического  мотивы героев в  решении 

оценивания, учет  решении  моральной 

мотивов и  моральной  дилеммы 

намерений героев.  дилеммы (уровня  (модифицированна 
  моральной  я задача Ж. Пиаже, 
  децентрации).  2006) 

действия Вводная . выявление уровня 7 лет Задание на 

нравственно- Итогов. моральной 10 лет выявление уровня 

этического  децентрации как  моральной 

оценивания,  способности к  децентрации 

уровень  координации  (Ж. Пиаже) 

моральной  (соотнесению) трех   

децентрации как  норм:   

координации  справедливого   

нескольких норм.  распределения,   

  ответственности,   

  взаимопомощи на   

  основе принципа   

  компенсации.   

действия вводная выявление 7-10 лет Моральная 

нравственно- итогов. усвоения нормы  дилемма 

этического  взаимопомощи в  (норма 

оценивания.  условиях  взаимопомощи в 
  моральной  конфликте 
  дилеммы.  с личными 
    интересами) 

выделение вводная выявление степени 7-10 лет Анкета «Оцени 

морального итогов. дифференциации  поступок» 

содержания  конвенциональных  (дифференциация 

действий и  и моральных норм  конвенциональных 

ситуаций.    и моральных норм 
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    по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. 
Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

умение 
принимать  и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, планиро-

вать свое действие 

вводная выявление развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

регулятивное 

действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и 
самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 
Кабыльницкая) 

Определение 

уровня развития 

регулятивных 
действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения 

прил. 1 

Познавательные УУД 

логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 
сформированности 

логических 

действий установ-

ления взаимно- од-

нозначного соот-

ветствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимнооднозначн 

ого соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- сим-

волические по-

знавательные 

действия, умение 

дифференцироват 

ь план знаков и 

символов  и 

предметный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и рече-

вую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 
определение коли-

чества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково- сим-

волические 

действия — 

кодирование (за-

мещение); регуля-

тивное 

действие 

контроля. 

Вводная выявление умения 

ребенка осуществ-

лять кодирование с 

помощью симво-

лов. 

6,5 -7 лет Методика 
«Кодирование» 

(11й субтест теста 

Д. Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

прием Промеж 

итогов 

выявление 
сформированности 

7-10 лет Диагностика 

универсального 
действия 
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решения задач; 

логические 

действия. 

 общего приема 

решения задач. 

 общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково- символи-

ческие 
действия. 

Промеж. определение уме-

ния ученика 

выделять  тип 

задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика 
«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление  уровня 

сформированности 

действий, направ-

ленных на учет

 позиции 

собеседника 
(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 

коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 
сформированности 

действий, направ-

ленных на учет

 позиции 

собеседника (парт-

нера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

130 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по согла-

сованию усилий в 

процессе организа-

ции  и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание 
«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно- 

речевые действия. 

Промеж. 

итогов. 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного содер-

жания и 

условий 
деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированн 

ый вариант 

методики 

«Архитектор- 

строитель») 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую 

и психологическую готовность. На ступени предшкольного образования личностный 
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компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нрав-

ственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации не-

обязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного со-

держания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, поло-

жительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых 

норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки до-

школьным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

 декодирование/ считывание информации; 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие простран-

ственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для реше-

ния задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое (т.е. не  негативное,  а  желательно  эмоционально  позитивное)  отношение 

к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению, 

 умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для большин-

ства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 
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Таблица 1. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные дей-

ствия и его лич-

ностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диа-

гностические за-

дачи 

Предшкольная 

ступень обра-

зования (6,5–7 

лет) 

Типовые диа-

гностические за-

дачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 положительное 

отношение к школе; 

 чувство необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социаль-

ного способа оценки своих

 знаний –  отметки 

дошкольным  способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

Беседа о школе 

(модифици- ро-

ванный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 

дифференциров 

анность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона 

оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика. 

 Рефлексивность какаде 

кватное осознанное 

представление о качествах хо-

рошего ученика; 

 осознание своих 

возможностей в учении на ос-

нове сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

 осознание необходимо-

сти самосовершенствования на 

основе сравнения «Я»  и 

хороший ученик; 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 
 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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 Регулятивный 

компонент 

 способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

  

Методика кау-

зальной атрибу-

ции успеха/не-

успеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 Сформированность поз 

навательныхмотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу реше-

ния и общему способу дей-

ствия; 

 сформированность соци 

альных мотивов; 

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учеб 

ных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

 установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной 
деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированн 

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 
выраженности 

учебно- познава-

тельного интереса

 (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целе-

вого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности целеполага-

ния, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 2. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может выде-

лить промежуточные цели, нужда-

ется в пооперационном контроле 

со стороны учителя, не может от-

ветить на вопросы о том, что он со-

бирается делать или 
сделал 

Принятие практиче-

ской задачи 
Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

Осознает, что надо делать в про-

цессе решения практической за-

дачи; в отношении 
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 теоретических задачах не 

ориентируется 
теоретических задач не может осу-

ществлять целенаправленных дей-

ствий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения практи-

ческой задачи; в отношении теоре-

тических задач не может осу-

ществлять целенаправленных дей-

ствий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при выпол-

нении  учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение по-

знавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической за-

дачей и не выходя за ее требова-

ния), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой прак-

тической задачей, 

самостоятельно 

формулирует познаватель-

ную цель и строит

 действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и струк-

туру найденного способа 

Самостоятельная по-

становка учебных це-

лей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы требова-

ний программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного ис-

следования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходи-

мость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разно-

образными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учи-

телем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 

Таблица 3. 

Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагно-

стический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично от-

носится к исправленным ошиб-

кам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный непро-

извольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно,     в    малознакомых 
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  действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное выполне-

ние учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик ис-

правляет и объясняет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить

 ошибки, в 

многократно  повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым усло-

виям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнаружи-

вает неадекватность способа и пы-

тается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному   способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обна-

ружить  несоответствие 

усвоенного способа действия но-

вым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Таблица 4. 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни само-

стоятельной, ни по просьбе учи-

теля 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некрити-

чески (даже в случае явного

 занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения по-

ставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но-

вой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 

задачи,   пытается   оценить свои 
возможности относительно ее 

Свободно и аргументированно 

оценивает  уже решенные им 
задачи,  пытается  оценивать  свои 
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 решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность

 изменения 

известных ему способов 
действия 

возможности в решении новых за-

дач, часто допускает ошибки, учи-

тывает лишь внешние признаки за-

дачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 
задачи 

Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя

 оценить свои 

возможности в ее решении, учи-

тывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую пе-

ред ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно оце-

нить свои возможности в ее ре-

шении, учитывая изменения из-

вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания усво-

енных способов и их вариаций, а 

также границ их 
применения 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудше-

ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-

нальной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания 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 де-

ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме-

ния учиться. 

 

2.1.7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и ком-

муникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий, обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа форми-

рования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компе-

тентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою де-

ятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- компетент-

ность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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блог). 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- дея-

тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вы-

несение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учеб-

ных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствую-

щие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного пред-

мета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхро-

низацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоро-

вья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организа-

ция системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Рас-

печатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава-

ние текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание пла-

нов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естествен-

нонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифро-

вых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. По-

иск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источ-

ников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной по-

чты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 

с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информацион-

ной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной об-

разовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
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файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
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Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использова-

нием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ре-

ализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его при-

менением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения;

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым есте-

ственным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учеб-

ные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в раз-

личных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Зна-

комство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфо-

графического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстратив-

ный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами комму-

никации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения матема-

тических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделе-

ния совокупностей. Представление причинно-следственных 
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и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в ин-

терактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чис-

ловых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контро-

лируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых ис-

следованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произ-

ведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.8. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образователь-

ного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий осно-

вой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких 

учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и основной школе 

и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены подавляю-

щим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо-

вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготов-

ленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию ин-

тересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнооб-

разия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но 

может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на 

оценку результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с пози-

ций оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом об-

щего образования. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адек-

ватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориента-

ция на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контро-

лировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать со-

общения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых явля-

ются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам  решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступ-

ках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 морального сознанияна конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале всотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкорече-

вой и умственной форме; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в тот числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  том 

числе вситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль иоказывать всотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Оценка личностных результатов 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их лич-

ностном развитии. 
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 Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов об-

разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

 Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориента-

ции на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пони-

манию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в пол-

ном соответствии с требованиями стандартовне подлежат итоговой оценке. 

Формирование   и   достижение   указанных   выше   личностных   результатов   –   задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходи-

мой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного раз-

вития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных ком-

понента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возраст-

ной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. такая 

оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администра-

ции и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части базис-

ного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служитсформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета харак-

тера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, ко-

торая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапред-

метных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий 
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обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать 

жизненныеситуаций и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учи-

теля. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учи-

теля. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно- популярных книг, 

понимать прочитанное. 
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 героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

продолжать их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так 

и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные простые 

выводы 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учи-

теля. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно- популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 
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 4. Оценка жизненных 5. Определять правильность (текст, таблица, схема, экспонат, 5. Отстаивать свою точку зрения, 

ситуаций и поступков выполненного задания на модель, а, иллюстрация и др.) соблюдая правила речевого 

героев художественных основе сравнения с 4. Представлять информацию в этикета. 

текстов с точки зрения предыдущими заданиями, или виде текста, таблицы, схемы, в том 6. Критично относиться к своему 

общечеловеческих норм, на основе различных образцов. числе с помощью ИКТ. мнению 

нравственных и этических 6. Корректировать выполнение 5. Анализировать, сравнивать, 7. Понимать точку зрения другого 

ценностей. задания в соответствии с группировать различные объекты, 8. Участвовать в работе группы, 
 планом, условиями явления, факты. распределять роли, договариваться 
 выполнения, результатом  друг с другом. 
 действий на определенном   

 этапе.   

 7. Использовать в работе   

 литературу, инструменты,   

 приборы.   

 8. Оценка своего задания по   

 параметрам, заранее   

 представленным.   

4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 

класс следующие базовые формулировать задание: определять умения, которые будут понимать других, высказывать 
 ценности: «добро», определять его цель, сформированы на основе изучения свою точку зрения на события, 
 «терпение», «родина», планировать алгоритм его данного раздела; определять круг поступки. 
 «природа», «семья», выполнения, корректировать своего незнания; планировать 2.Оформлять свои мысли в устной 
 «мир», «настоящий друг», работу по ходу его выполнения, свою работу по изучению и письменной речи с учетом своих 
 «справедливость», самостоятельно оценивать. незнакомого материала. учебных и жизненных речевых 
 «желание понимать друг 2. Использовать при 2. Самостоятельно предполагать, ситуаций. 
 друга», «понимать выполнении задания различные какая дополнительная информация 3.Читать вслух и про себя тексты 
 позицию другого», средства: справочную буде нужна для изучения учебников, других 
 «народ», литературу, ИКТ, инструменты незнакомого материала; художественных и научно- 
 «национальность» и т.д. и приборы. отбирать необходимые источники популярных книг, понимать 
 2. Уважение к своему 3. Определять самостоятельно информации среди предложенных прочитанное. 
 народу, к другим народам, критерии оценивания, давать учителем словарей, энциклопедий, 4. Выполняя различные роли в 
 принятие ценностей самооценку. справочников, электронные диски. группе, сотрудничать в 
 других народов.    
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 3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интер-

нет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде 

совместном решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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2.2. 1. Программа формирования базовых учебных действий (вариант 4.3.) 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея меж-

дисциплинарный характер, служит основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно- деятель-

ностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и при-

звана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образо-

вания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, за счет разви-

тия базовых учебных действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается пу-

тём освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) знаний, умений и навыков по отдельным учебным предме-

там, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных дей-

ствий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практиче-

скими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется освоением им базовых учебных действий. 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

 определяет состав и характеристики базовых учебных действий, доступ-

ных для освоения слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов, курсов коррекционно-развивающей области. 

 Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих обу-

чающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 

выступают: 

 формирование любви к стране, городу на основе: 

-чувства гордости за свою страну, сопричастности с обществом; 
-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, школы); 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: проявления доброжелательности к окружающим; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально 

видящий", "слабовидящий-слабовидящий". 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

учебно-познавательных задач; 

- адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий"; умения 

адекватно запросить и принять помощь; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

- формирования эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здо-

ровью, безопасности личности; 

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других 

людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляющих 

обобщенные действия, открывает слабовидящим с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) возможность ориентации в учебных предметах, в стро-

ении учебной деятельности; способствует освоению компонентов учебной деятельно-

сти; развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание про-

цесса учения. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффективно осуществлять 

процесс учения; 

создание условий для личностного развития, для эффективного усвоения в про-

цессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области зна-

ний, умений, навыков и способов деятельности; 

оптимизация посредством формирования базовых учебных действий протекания 

процессов социальной адаптации и интеграции; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на фор-

мирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 

- принятие социальной роли обучающегося; 

- личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не инте-

ресно, умею/не умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) с учетом особых образовательных, в том числе и индивиду-

альных потребностей; 
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- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; 

- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание при-

чин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 

принятие образца «хорошего ученика»; 

- формирование элементарных представлений о картине мира; 

- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю); 

- ориентация   на самостоятельность, активность, на двигательную и 

социально-бытовую независимость; 

- здоровьесберегающее поведение; 

- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия 

общепризнанным нормам; 

- доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 

- умение придерживаться заданной последовательности учебно- 

практических и познавательных действий (основы практического планирования); 

- умение предвидеть ближайший практический результат учебного 

действия (основы прогнозирования); 

- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (по-

шагового и итогового) за учебным действием; 

- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для 

достижения искомого результата; 

- способы решения познавательных, практических задач; 

- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный 

результат учебной деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 

- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных способностей и перцептивных умений; 

- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь для решения и достижения результата учебной деятельности; 

- активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию по преодолению препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия: 

- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практи-

ческой реализации познавательную цель; 

- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых 

условий; 

- алгоритмизация практического действия; 

- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

- Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 

- знаково-символические действия (доступное моделирование в решении 

учебных задач и др.); 

- мыслительные действия и операции: 
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- сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на 

наглядно-образной основе; 

- освоение и использование элементарных общих понятий, 

обеспечивающих учебно- познавательную деятельность; 

- установление на наглядно-образной основе доступных причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; 

- умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими дея-

тельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение правильной монологической и диалогической речью; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и 

невербальные средства общения. 

 

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких предметах, 

как «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая 

культура» и курсах коррекционно-развивающей области, таких как «Ритмика», «АФК», 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формиро-

вания базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов формируются следующие базовые учебные дей-

ствия: 

«Русский язык»: 

- принятие и сохранение учебной задачи; 

- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и услови-

ями её реализации; 

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

- алгоритмизация учебно- практических действий; 

- высказывание в устной и письменной форме; 

- использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 

перцептивных умений; 

- рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаи-

модействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 

- адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, 

включая компенсаторную функцию; 

- восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

«Чтение»: 

- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 
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- сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы само-

определения; 

- чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 

- нравственная оценка через выявление содержания и значения действий 

персонажей; 

- ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

- умение устанавливать последовательность событий и действий героев 

произведения; 

- познавательный интерес в области чтения; 

- дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

- восприятие «образа Я» как субъекта речевой деятельности; 

- понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

- установление причинно-следственной последовательности событий и действий 

героев произведения; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуждении прочитанных 

произведений и др. 

«Математика»: 

- алгоритмические действия организации и решения математических задач; 

- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

- планирование последовательности шагов для выполнения математических зада-

ний; 

- различение способа и результата действия; 

- выбор способа достижения поставленной цели; 

- знаково-символические действия для доступного моделирования в решении ма-

тематических задач и др.; 

- сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию; 

- использование освоенных математических понятий; 

- использование общего приёма решения задач; 

- смысловое восприятие текстов задач; 

- восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и умений; 

- адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов дея-

тельности в решении математических задач; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических и 

практических задач; 

- использование математической речи при выполнении практического задания; 

- планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

«Окружающий мир»: 

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

- экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и 

окружающей среды; 

- принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, соци-

альными группами и сообществами; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и по-

ступков окружающих людей; 

- соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья; 



108  

- овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 

- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

- формирование действий замещения и доступного моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

- алгоритмизация практических учебных действий; 

- равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

- установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой 

и неживой природы; 

- выбор способа достижения поставленной цели; 

- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

умений, развитие компенсаторных возможностей; 

- освоение и использование элементарных общих понятий; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

- установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании; 

- учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

- актуализация, расширение знаний, кругозора; 

- восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружаю-

щего мира; 

- построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 

- развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих 

основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 

- формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музы-

кальной культуре; 

- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному ис-

кусству и доступной музыкальной деятельности; 

- овладение элементарными эстетическими представлениями о музыкальном ис-

кусстве; 

- развитие эмоционального восприятия музыки; 

- развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

- восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; 

- адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных спо-

собов деятельности на музыкальном материале; 

- участие в коллективной музыкальной деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкаль-

ной деятельности (хоровое пение и др.) 

«Рисование»: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

- понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

- формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

- учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

- организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения; 
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- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный резуль-

тат художественно-продуктивной деятельности; 

- осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной де-

ятельности; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного ха-

рактера); 

- актуализация, расширение знаний, кругозора; 

- адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осу-

ществлении продуктивной деятельности; 

- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую по-

мощь; 

- расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятель-

ности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоение изобрази-

тельной деятельности. 

«Ручной труд»: 

- личностная готовность к осуществлению предметно-практической деятельности; 

- самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельности; 

- действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практической дея-

тельности; 

- понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 

социуме; 

- использование приобретенных знаний и умений предметно-практической 

деятельности для решения практических задач; 

- включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

предметно-практической деятельности; 

- овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в 

жизни человека; 

- знаково-символические действия в доступном моделировании при решении 

предметно-практических задач; 

- умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и 

познавательных действий при решении предметно-практических задач; 

- умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно- 

практических задач; 

- использование всех анализаторов в предметно-практической деятельности; 

- сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении пред-

метно-практических задач; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-практической 

деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступ-

ными трудовыми умениями и навыками. 

«Физическая культура»: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

физкультурной деятельности; 

- понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

- понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и 

социально-бытовой независимости; 
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- ориентация на двигательную активность, двигательную самореализацию; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физиче-

ских упражнений; 

- овладение первоначальным опытом выполнения основных видов движений; 

- накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

- овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 

- умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

- умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую помощь 

при выполнении физических упражнений; 

- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность вы-

полнения физических упражнений; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию по пре-

одолению препятствий, трудностей выполнения физических упражнений; 

- умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 

- использование зрительного анализатора при выполнении произвольных 

движений; 

- умение различать способ и результат деятельности; 

- установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее пове-

дение; 

- использование речи для организации и регуляции движения; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе 

овладения доступными физическими упражнениями; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и не-

вербальные средства общения при занятиях физической культурой. 

- В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые учебные 

действия: 

«Ритмика»: 

- двигательная самореализация; 

- восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

- планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 

- эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

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

- саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий; 

- установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие мотивации к преодолению трудностей; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- потребность в двигательной активности, двигательной самореализации; 

- умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений; 

- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельность, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

- развитие навыков пространственной ориентировки как основы овладения рит-

мическими движениями; 
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- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой; 

- алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений; 

- умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения на занятиях ритмикой. 

«Адаптивная физическая культура»: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной 

деятельности; 

- развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений 

в физическом развитии и двигательной сфере; 

- умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений; 

- контроль правильности выполнения освоенного движения; 

- умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и преодолению трудностей выполнения движений; 

- активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для 

коррекции скованности, физической пассивности; 

- алгоритмизация практических действий при выполнении движений и 

упражнений; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в ходе занятий 

АФК; 

- выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависи-

мости от конкретных условий; 

- умение задавать вопросы уточняющего характера; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения на занятиях АФК. 

- «Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально- 

бытовой и ориентировочной деятельности; 

- понимание значения овладения навыками социально-бытовой и пространствен-

ной ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориентации на социально-бы-

товую независимость; 

- ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

- овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

- овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

- алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата 

социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

- выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач и 

задач на ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

- использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

- овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой и пространственной ориентировке; 
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- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности; 

- умение придерживаться заданной последовательности действий, простран-

ственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в про-

странстве; 

- умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необ-

ходимые коррективы для достижения искомого результата; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения в процессе социально-бытовой и пространственной ориенти-

ровки. 

 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности слабовидящих обучающихся 

 

2.3.1. Программы отдельных учебных предметов (вариант 4.1.) 

Пояснительная записка 

Обучение в начальной школе — принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — си-

стему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

В данной программе дается ответ не только на вопрос, что ученик должен знать (запом-

нить, воспроизвести), но и какие УУД сформируются у учащихся в личностных, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

В рабочих программах определено содержание тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета. Это дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетиче-

ской и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-

шения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленно-

сти процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
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качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нор-

мах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы КУ «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа» основана на Требованиях к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы позволяют реализовать конкретные приоритетные содержатель-

ные линии. 

Рабочая программа каждого учебного курса включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-

ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного мате-

риала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению круго-

зора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в требо-

вания, предъявляемые к учащимся; 

— тематическое планирование, в которых дано распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в со-

ответствии со спецификой предмета). 

— перечень материально-технического обеспечения учебного предмета. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в полном 

объеме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов в со-

ответствии с УМК «Школы России» (вариант 8.1, 8.2). 

УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы основополага-

ющих принципах: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку ин-

дивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в прису-

щем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возник-

новении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудно-

сти в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития ода-

ренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа 

его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных действий, уровня ак-

туального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адек-

ватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, универсаль-

ных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необ-

ходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учи-

тывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, 
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с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу 

людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность про-

цесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотноше-

ний обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мне-

ние, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осу-

ществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности школь-

ника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных 

интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем 

учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля 

и самооценки ученика, самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих до-

стижение требований основной образовательной программы начального общего образования: 

программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, 

учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электрон-

ные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности. Неотъем-

лемой частью системы «Школа России» являются издания, обеспечивающие процедуру 

оценки достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методические 

рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным об-

ластям учебного плана ФГОС. 

 

УМК «Школа России» 

1. «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др. 

3. «Английский язык» авт. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

4. «Математика» авт. М.И. Моро и др. 

5. «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика»авт.Бунеев 

Р.Н.,Данилов Д.Д 

7. «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др. 

8. «Изобразительное искусство» авт. Б.М. Неменский 

9. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др. 

10. «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пере-

дача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

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

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т.п. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- об-

разом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложе-

ния, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках жи-

вотных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан-

ной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный удар-

ный - безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как по-

казатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме раздели-

тельных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фами-

лии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-

фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Корень,  общее  понятие  о  корне  слова.  Однокоренные  слова,  овладение  понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) сло-

вах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес 

— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 

3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно упо-

треблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прила-

гательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределен-

ной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и чис-

лам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе-

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить слово-

сочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); соста-

вить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Вы-

деление голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без со-

юзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 
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запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; - перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и за-

пись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учеб-

ному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по гото-

вому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по кар-

тинке и серии картинок. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последователь-

ности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышан-

ному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблю-

дение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- иллюстратив-

ный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
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воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопо-

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предло-

жений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Опреде-

ление микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому про-

изведению (учебному, научно - познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-

сти), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произве-

дения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказыва-

ния. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) в мини - сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
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и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой пси-

хического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно - энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности собы-

тий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, изви-

нения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас-

порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домаш-

нее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и до-

машние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 



122  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; - диалог — побуждение 

к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лек-

сики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; нахо-

дить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из 

текста слова, словосочетания и предложения. Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. Фонетическая сторона речи. Произно-

шение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связую-

щее «г» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It'sfiveo'clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распро-

страненные предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множествен-

ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами по-

пулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также неболь-

шими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с эле-

ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь; объем ра-

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости (выше —ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распозна-

вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
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формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм2, м2). Точное и прибли-

женное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположе-

ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова-

ние на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование че-

ловеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, береж-

ное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 



125  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и ком-

натные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние живот-

ные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к ди-

ким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и де-

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

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизне-

деятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ 

жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно- 

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных тра-

дициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - осо-

бенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 
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всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу 

и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и тор-

жественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знако-

мыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове-

дения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво-

его региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение 

Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта Важ-

ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выда-

ющегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, тради-

ций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 
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Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление 

о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по вы-

бору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель-

ности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

еме в разное время года. 

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

ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с не-

знакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравствен-

ности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отно-

шение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные му-

зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового ис-

кусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-

ные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выре-

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- приклад-

ном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
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суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных мате-

риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Об-

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: компози-

цией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бы-

тового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че-

ловека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-

намика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэ-

тические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и деко-

ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2— 3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчиненный). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова-

нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-

ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

 
 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
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Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска инфор-

мации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word и PowerPoint. 

 

Физическая культура (адаптивная) 

Знания по адаптивной физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физи-

ческими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Пра-

вила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Фи-

зическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика ос-

новных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; про-

ведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки) 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. Физическое совер-

шенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастиче-

ские палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен-

тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (пред-

меты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления дви-

жения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим уско-

рением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможе-

ние. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражне-

ния на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ве-

дение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; передача и ловля 

мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале бас-

кетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; ниж-

няя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-

ской палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-

движениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключе-

ние внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение ша-

гом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в дви-

жении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодо-

ление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (пар-

ные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-

сте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку 

и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с каса-

нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; под-

бирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрез-

ков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелоч-

кой). 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глу-

бокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("поню-

хать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы 

с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимна-

стической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
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гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой 

с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опус-

кание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепле-

ния позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», 

«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вра-

щение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба при-

ставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем 

своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекаты-

вание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты 

и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными 

мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-

щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистан-

ции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 

старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 

прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (ле-

вой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в гори-

зонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасы-

вание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками 

снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 
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(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 мет-

ров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно ко-

лено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кру-

гом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-

меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; по-

лоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Программы внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет ре-

шить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и 

эмоционального отдыха детей. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

 

Курс «Азбука безопасности» предназначен для начального формирования у слабови-

дящих обучающихся сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасно-

сти окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опас-

ные ситуации, определять способы зашиты от них. 

Данная программа опирается на минимальный запас знаний правил дорожного движе-

ния и умений их выполнять, полученных в дошкольных образовательных учреждениях и се-

мье. Они построены по нарастающей степени сложности и разбиты на три блока, которые до-

полняют друг друга: 

 Школа Светофоркина

 Тропой огня
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 Спасик и его команда

Данная программа направлена на решение задачи не только обучения детей правопо-

слушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспитания; 

дано системное изложение материала, адресованного одновременно как учащимся, так и их 

родителям. В основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и тра-

диционные принципы, формы и методы обучения и воспитания; изложены организация и со-

держание работы с родителями. 

Цели программы: 

 обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья;

 обеспечение личной безопасности младшего школьника;

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей.

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

 предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных стандартов;

 освоение знаний о здоровом образе жизни и безопасности жизнедеятельности;

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения, пожарной и личной безопасности;

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах и в быту;

 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, инновацион-

ных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;

 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование уважитель-

ного отношения к законам безопасности, осознания объективной целесообразности действую-

щих правил и требований сосуществования в социуме;

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации;

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи;

 поддержкау родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей.

Планируемые результаты реализации программы 

Модуль 1. Школа Светофоркина 

 

В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного движения млад-

шие школьники должны знать: 

 

 правила перехода проезжей части дороги;

 опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне;

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;

 типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным случаям и авариям;

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением;

 места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

скейтбордах, санках и т. п.;

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей.

Учащиеся начальной школы должны уметь: 

 переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам;

 переходить проезжую часть дороги с односторонним движением вне зоны видимости 

пешеходных переходов и светофоров;

 переходить проезжую часть с двусторонним движением транспорта переходить регу-

лируемые и нерегулируемые перекрестки;

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при групповом движении, 

при езде на велосипеде и роликовых коньках;

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;
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 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий 

и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;

 не создавать помех движению транспорта;

 правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке на маршрутный 

транспорт и высадке из него.

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать 

и развивать у младших школьников: 

 устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать движение 

транспорта, находясь на улице;

 переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь по сторонам отра-

ботанными на занятиях поворотами головы;

 переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать дорогу, обра-

щать   внимание   на возможные   опасности,   не оглядываться    на оклик    знакомых, не 

выбегать на дорогу за мячом, собакой и т. д.;

 кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально отведенных 

для этих мест;

 сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, пристегнутым ремнем 

безопасности.

Модуль 2. Тропой огня 

К завершению периода начального обучения учащийся должен знать: 

 существование явления "пожар", его опасность и последствия;

 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений;

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними;

 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь 

спички и т. п.).

Учащийся должен уметь: 

 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления;

 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес про-

живания;

 спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших;

 тушить костер, выключать электроприборы.

 

Модуль 3. Спасик и его команда 

К завершению периода начального обучения учащийся должен знать: 

 распознавать и оценивать опасности среды обитания человека;

 причины возникновения экстремальных ситуаций;

 определить способы защиты от них;

 как функционируют органы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, 

пожарной охраны и скорой мед.помощи.

Учащийся должен уметь: 

 приобретать первоначальные навыки в ликвидации последствий экстремальных 

ситуаций;

 оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.

 вызвать службы экстренного реагирования;

 уметь эвакуироваться из зоны ЧС.

Качество усвоения учащимися полученных знаний проверяется методом контрольного 

опроса. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч» 

 

Программа курса «Шахматный всеобуч» предназначена для обучающихся 1-4-х 

классов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под 
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редакцией И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г.Сухин). 

Программа «Шахматный всеобуч» позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования – воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного об-

щества. Стержневым моментом организации занятий становится деятельность самих уча-

щихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, вы-

ясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование заниматель-

ного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формиро-

вания общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактнологи-

ческого мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логи-

ческие операции);

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом.

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассив-

ное созерцание со стороны;

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала.

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности -создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом;

 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрыва-

ется его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;

 принцип вариативности -у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности.

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого инте-

реса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, раз-

вивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Содержание теоретического раздела программы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организо-

ванная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 
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Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шах-

матной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фраг-

ментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На занятиях 

используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 

шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, срав-

нивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, творче-

ством выдающихся шахматистов. 

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных за-

дач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ре-

бусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о ка-

кой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме 

этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: 

«Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из истории шах-

мат, тесты для проверки полученных знаний. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие ком-

муникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упраж-

нения, соревнования).

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение при-

менять их на практике. 

Формы контроля 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контроли-

ровать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это дает воз-

можность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каж-

дого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществ-

ляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронталь-

ных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торже-

ственной соревновательной обстановке. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «English for life» 

 

Основными целями обучения английскому языку являются практическая, образова-

тельная и воспитательная. 

Образовательные и воспитательные цели достигаются постепенно и одновременно про-

исходит развитие коммуникативной культуры учащихся, что включает в себя формирование 

и развитие языковой, речевой и социокультурной компетенции, а также обучение нормам меж-

культурного общения на иностранном языке и культуры устной и письменной речи. 

В процессе обучения английскому языку учащиеся овладевают умением постоянно со-

вершенствовать получаемые языковые знания, вырабатывают навыки пользования справоч-

ной литературой на английском языке (толковыми и другими словарями, 
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справочниками, энциклопедиями). 

Формированию умений говорения, чтения, аудирования, письменной речи уделяется 

разное внимание в зависимости от этапа обучения. При этом сохраняется комплексный подход 

к формированию у учащихся коммуникативных умений, а обучение речевой деятельности рас-

сматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и 

специфические речевые навыки, и умения. 

Организация учебного процесса призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма. Эти за-

дачи осуществляются, главным образом, отбором учебных материалов соответствующего со-

держания и целенаправленной работой по этим материалам. 

Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35-45 минут. Во время занятий у ребенка про-

исходит развитие форм самопознания, самоконтроля, самооценки. Отсутствие отметок сни-

жает тревожность и необоснованное беспокойство учащегося, исчезает боязнь ошибочных от-

ветов. В результате у детей формируется отношение к занятиям как к средству развития своей 

личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы и т.д., что привле-

кательно для младших школьников. 

На каждом занятии отводится время на самостоятельное решение поисковых задач с 

последующим коллективным обсуждением, что формирует умение самостоятельно действо-

вать, принимать решения, а также навыки самооценки и коррекции допущенных ошибок. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- по-

буждение;

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, по-

строенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказы-

вания одноклассников;

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, по-

строенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи);

 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 вербально или невербально реагировать на услышанное;

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);

 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые пред-

ложения;
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 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);

 писать транскрипционные знаки;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-

бенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах те-

матики начальной школы;

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;

 распознавать по определённым признакам части речи;

 использовать правила словообразования;

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопре-

делённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени, количественные и порядковые числительные; личные, притяжательные и вопро-

сительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, could, 

may, must, have to, видовременные формы Present/Past/FutureSimple,конструкциюtobegoingto 

для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; предлоги 

времени (at, on, in)

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
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 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и неопределённые 

(some, any) местоимения;howmuch/ howmany; сравнительная и превосходная формы прилага-

тельного.

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам;

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.

Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распро-

странённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте 

с личным опытом. 

 
 

Программа курса внеурочной деятельности «БОС-здоровье» 

 

Оздоровление детей, освоение и формирование положительного социального опыта, 
ценностных ориентаций детей на здоровый образ жизни особенно актуальны для северных 
территорий, поэтому в школе, активно реализуется программа «БОС-здоровье». 
Цель программы – сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения в образовательный процесс 

метода биологической обратной связи. 

 Задачи программы: 

 оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм ребенка для 

нормализации его внутреннего физиологического состояния;

 использовать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем проведе-

ния оздоровительных дыхательных упражнений;

 регулировать гармоничность работы сердечнососудистой и дыхательной системы для 

выработки правильного дыхания;

 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания типа с макси-

мальной дыхательной аритмией сердца (ДАС);

 использовать показатель здоровья для диагностики состояния системы дыхания, веге-

тативной регуляции, а также для формирования банка данных при осуществлении монито-

ринга воспитанников;

 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение к собственному физиче-

скому и духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности организма 

(повышение его сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздей-

ствиям);

 повысить уровень компетентности педагогов и родителей в области использования 

здоровьесберегающей технологии «БОС-Здоровье».

Ожидаемые результаты: 

 увеличение и/или стабилизация дыхательной аритмией сердца при снижении средней 

ЧСС и ЧСС на выдохе;

 снижение сезонной заболеваемости ОРВИ;
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 улучшение психоэмоционального состояния ребенка (повышение уверенности в себе, 

снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна;

 улучшение речи.

Содержание программы 

1. Что такое воздух. Зачем мы дышим? Как дышит человек? 

 Знакомство ребенка с дыханием, как основой жизни живых существ.

 Знакомство ребенка с дыхательной системой человека и процессом газообмена: вдох – 

кислород, выдох - углекислый газ.

2. Что такое сердце. Сердце и легкие- друзья. Дыхание животом 

 Показать взаимосвязь работы дыхательной и сердечно –сосудистой систем человека.

 Обучение технике дыхания животом.

 Сформировать понятие физиологической функции сердца, как живого насоса.

 Показать связь частоты дыхания и величины пульса.

 Знакомство с диафрагмальным типом дыхания.

 Обучение технике расслабления.

3. Знакомство с прибором ПБС (Побосик). 

 Знакомство тренажером биологической обратной связи (БОС).

 Формирование понятий «измерение», «прибор».

 Объяснить назначение прибора БОС (ПОБОСИК) и его датчиков.

 Проведение ознакомительного занятия на тренажере БОС.

4. Паспорт Здоровья. Кто сколько живет? Полезное питание. Двигательная активность. 

Закаливание, режим дня. 

 Сформировать понятие «паспорт здоровья».

 Объяснить назначение Паспорта здоровья (как соотносится самочувствие и оценка в 

паспорте).

 Объяснить по каким критериям выставляется оценка за урок «БОС-Здоровье».

 Объяснить каким образом по оценке за урок «БОС-Здоровье» можно определить в ка-

ком состоянии находится человек (напряжение, стресс, предболезнь, болезнь).

 Объяснить, что после курса занятий навык правильного дыхания сохраняется навсегда 

и что им ребенок может пользоваться в любых сложных ситуациях.

5. Да здравствует хорошее настроение. Коварный стресс. Давайте жить дружно. 

 Закрепить понятие стресса и его негативного воздействия на здоровье человека.

 Объяснить, почему человек, подверженный стрессу, может заболеть.

 Объяснить, почему стресс и плохое настроение может привести к болезни.

 Закрепить понимание физиологической особенности дыхания животом, как главной 

защиты от стресса и болезней.

6. Умеем управлять собой 

 Показать связь навыка диафрагмально–релаксационного дыхания с умением 

управления эмоциональным состоянием и здоровьем человека.

 Объяснить, что основа дружеских отношений это умение слушать и слышать друг 

друга.

 Закрепить понимание того, что навык дыхания животом поможет ребенку в ситуациях, 

в которых необходимо быть спокойным и внимательным.

7. Что мы узнали? 

 Систематизировать и закрепить знания, полученные во время теоретических и теоре-

тическо- практических и тематических уроков.

 Закрепление знаний детей о ЗОЖ.

 Закрепление знаний о дыхательной системе организма человека.

 Закрепление знаний о сердечно – сосудистой системе организма человека.

 Закрепление навыка дыхания животом. 
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Форма контроля: 

1- этап 

К концу учебного года освоение основными навыками самоконтроля выполнения 

заданий предлагаемых педагогом. 

2- этап 

Включение полученных навыков в повседневную жизнь, повысить уровень здоровья, 

по средствам развития диафрагмального-релаксационного дыхания. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, с требованиями к результатам освоения основной об-

разовательной программы (личностными, метапредметными), с санитарно-эпидемиологиче-

скими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) . 

Данная программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» 

разработана на основе авторской программы Ефросининой Л.А. «В мире книг». 

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению чита-

тельского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивиду-

альных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут ре-

шать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ре-

бёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и 

труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» направлено 

на достижение следующих целей: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг;

 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных 

классов;

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учеб-

ных умений.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса внеурочной дея-

тельности необходимо решать следующие задачи: 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров разнообразных 

по содержанию и тематике;

 обогащать нравственно–эстетический опыт обучающихся;

 формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;

 формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к творче-

ству писателей.

На занятиях по курсу «В мире книг. Живые страницы» используются наглядный, 
словесный, практический, групповые, игровые и прочие формы и методы организации 
внеурочной деятельности. 

Содержание занятий: 

1 класс 

Вводное. Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Знакомство с библиотекой. Правила пользования библиотекой. 

Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. Культура 

самостоятельной работы с выбранной книгой. 

Газеты и журналы для детей. Книжная выставка «Вокруг света с журналом и газетой» 
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Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным темам. 

Посещение ГБ №6. 

Старые добрые сказки. Слушание и рассматривание сказки «Гуси-лебеди». 

Обсуждение. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Народная мудрость. Книги-сборники малых жанров. Игра «Отгадай загадку» 

Выбор книги в библиотеке. Самостоятельная поисковая работа. 

Как читать книги. Детские писатели. 
(Барто А.Л., Чуковский К.И., Маршак С.Я., Сутеев В.) 
Викторина по пройденным материалам « По страницам любимых книг». Экскурсия в 

ЦДБ «Читай-город» 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Герои книг в кино. 

Книги о животных. Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных. 

«Мой маленький друг». Обсуждение. 

Как хорошо уметь читать. Литературная игра. 

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно- библио-

графических знаний по всем пройденным темам. 

2 класс 

Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. 

Газеты и журналы для детей. 

Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным тема. 

Старые добрые сказки. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Структура книги. 

Выбор книги в библиотеке. 

Как читать книги. 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. 

Справочная литература. 

Каталог – компас в книжном мире. 

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно- библио-

графических знаний по всем пройденным темам. 

Мир книг. Типы и виды книг. 

3 класс 

Экскурсия в библиотеку. Строе-

ние книги. Элементы книги. Га-

зеты и журналы для детей. 

Викторина "Угадай книгу". Обсуждение прочитанных книг. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Структура книги. 

Дети герои книг. 

Как читать книги. 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. 

Справочная литература. 

Каталог – компас в книжном мире. 
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Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно- библио-

графических знаний по всем пройденным темам. 

Мир книг. Типы и виды книг. 

Результаты освоения курса 

В результате освоении программы курса «В мире книг. Живые страницы» 

формируются следующие результаты: 

Личностные: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Средством достижения результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно дей-

ствующих героев), обеспечивающие развития эмоционально оценочное отношение к прочи-

танному. 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;

 уметь самостоятельно работать с новым произведением;

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх;

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения;

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую по-

зицию;

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.

 

2.3.2. Программы отдельных учебных предметов (вариант 4.2.) 

Основными задачами основного общего образования являются: 

 формирование ценностно-смысловых установок, 

 развитие интереса к учебе, 

 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся с нарушением зрения средствами различных предметов и исполь-

зованием специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям 
незрячих и слабовидящих детей. 
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Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени начального общего 

образования своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующую ступень 

общего образования. 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов,кур-

сов. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

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

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Умение соотносить рельефные изображения в бук-

варе с натуральными объектами и их моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, 

изображенные на ярких рисунках 

(для слепых с остаточным зрением). Овладение умением правильно использовать ди-

дактический материал при фонетическом и морфологическом разборе слов (при чтении и со-

ставлении рельефных схем). 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами объемом не более 

35 слов. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). 

Создание   небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

для обучающихся тематике  (на основе впечатлений, литературных 

произведений, прослушивание фрагмента аудиозаписи и т. п.). Овладение умениями и 

навыками письма с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Обучение плоскому письму. 

Изучение плоского письменного шрифта. Восприятие и письмо элементов букв пись-

менного шрифта (палочка, крючок, кружок, овал). 

Знакомство с буквами письменного шрифта, крупно изображенными в альбоме рель-

ефных прописей. Письмо по образцу и по памяти малых (строчных) букв и больших (заглав-

ных) букв в порядке усложнения их начертания. Письмо рукописных букв и их соединений с 

помощью фломастера или шариковой ручки с использованием трафарета (для слепых с оста-

точным зрением). Письмо отдельных букв простым карандашом с использованием рельефного 

трафарета (для слепых детей). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство 

с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: 

на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную 

страницу, строку, букву, клетку прибора; уметь правильно размещать на парте учебные при-

надлежности; уметь работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова буквы из 

разрезной азбуки и рельефные схемы слова). 
 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 

Дословное списывание слов и предложений. Письмо под диктовку с лов и предложений, напи-

сание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: про-

бела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописния и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква  в началепредложения, в именах 
собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии рельефных сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу-

хой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
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звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

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

нием в речи синонимов и антонимов. Состав         слова (морфемика). 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизме-

няемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-

личение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Опре-

деление принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, 

ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов        (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и   пунктуация.   Формирование    орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

 разделительные ъ и ь;

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,
 нож, рожь, мышь);

 безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

 безударные окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

 не с глаголами;

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного
числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-
исходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан-

рами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Иметь адекватные представления о собственных возможностях в учебной деятельно-

сти. 
 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  Восприятие на слух звучащей речи (выска-

зывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художествен-

ному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. Овладение умениями и навыками чтения с использованием рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отли-

чать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.    Книга    как     особый     вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 
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книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Эле-

менты  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация, иллюстрации. 

Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение   эпизода   с   использованием   специфической   для   данного  произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, харак-

теризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Со-

поставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отноше-

ния к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

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

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Пони-

мание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению тек-

ста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому про-

изведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особен-

ностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного про-

изведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных      средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие  содержания         заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использова-

ние          выразительных     средств   языка 

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

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального харак-

тера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-

турная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, после-

довательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии) или на основе личного опыта. 
 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изуча-

емом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и меж-
культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

 диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 
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 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу-
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 
и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).

Письмо 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

 основами письменной речи с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, орфография. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторон-

него (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, 

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложе-

ния с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

делённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Гла-

гольные конструкции I’d like to… 
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any 

— некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения учебного предмета «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста

 по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать от-
дельные слова и предложения из текста и т. п.);

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис-
пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы;

 контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например,

 начинать и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать

 беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера

 (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также со-

циокультурная осведомлённость  приобретаются обучающимися в  процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Овладение умением располагать предметы на плоскости в заданном по отношении друг 

к другу положении и словесно объяснять положение предметов на плоскости (на парте, на 

рельефных рисунках) и в пространстве (в классе). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо-

нентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения и вычитания. 
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Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисунках, в моде-

лях и натуральных предметах; пользоваться прибором для рельефного рисования 

«Школьник» и рельефной сеткой математического прибора для записи математических дан-

ных. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы  длины  (мм,   см,   дм,   м,   км).   Периметр.   Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том числе 

нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений и изучения 

географической карты). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов       и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

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

шение 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 рас-

тений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством использо-

вания всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

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

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством 

зрительного восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
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характеристика на       основе наблюдений посредством зритель-

ного восприятия реальных объектов, а также использования 

всех анализаторов. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ-

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы) 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (при-

меты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

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

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в         охранеприроды.       Личная ответственность      каждого       человека  за 

сохранность природы. 

Общее представление  о строении тела  человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная, 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры обще-

ства и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов се-

мьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

совместная учёба, игры,  отдых. Составление   режима дня   школьника. Друзья, взаи-

моотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимо-

отношений   со  взрослыми,   сверстниками,   культура  поведения   в  школе  и других 

общественных местах. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина. Ценностно-

смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна».  Государственная символика России: Госу-

дарственныйгерб России, Государственный флаг России, Госу-

дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво-

его региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва как столица России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

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

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

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Важные сведения из истории родного края. Достопримечательности родного 

края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многооб-

разии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

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

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

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

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения 

в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Наша Родина Россия. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-

дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Изобразительное искусство. Тифлографика. 

Технические средства и приемы рельефного рисования 

Значение и назначение тифлографики для слепого обучающегося. Значение рельефного 

рисунка для учебно-практической деятельности. Тифлографические приборы для рисования 

слепых (прибор Н.А.Семевского, «Школьник», прибор Н.В.Клушиной). Инструменты и при-

способления приборов для рисования. Правила и приемы пользования инструментами для вы-

полнения рельефных    изображений.    Правила    техники    безопасности     при     работе с 

инструментами. Ориентировка на приборе. Приемы проведения линий, деление изобразитель-

ной плоскости на две и четыре равные части с помощью инструментов и приспособлений. 

Приемы выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на пластической массе, на 

пленке. 

Чтение рельефных изображений 

Знакомство с элементарными понятиями пространственной ориентировки в направле-

ниях при чтении изображений (право-лево, верх-низ, середина). Сравнение величины предме-

тов, изображаемых на рисунках (больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще- тоньше). 

Понятие формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение формы, величины, 

положения в пространстве; соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. Чте-

ние предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение предметов сложной 

формы. Приемы изображения предметов разной степени сложности. Формирование опорных 

представлений. Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из пласти-

лина. 
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Рисование с натуры 

Рисование с натуры простых форм (линии) в различных положениях. Многообразиели-

ний (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные, волнистые, наклонные, круго-

вые). Передача с помощью линии формы предмета. Понятие контура. Формирование понятия 

контура при помощи прибора Н.В.Клушиной. Деление отрезка на равные части. 

Соотношение длины и ширины прямоугольных предметов. Рисование с натуры пред-

метов, включающих пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Соотнесение ри-

сунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, вертикальных 

и наклонных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. Соот-

несение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Анализ формы предметов. Сходство и различие форм. 

Вычленение характерных признаков. Простые геометрические формы. Природные 

формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую форму 

(фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. Соот-

несение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм (иг-

рушки). Выделение и называние каждого элемента. 

Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликации из готовых эле-

ментов, лепка.    Соотнесение рисунка с предметом и его 

рельефным 

изображением. Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. 

Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения 

и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. Рисование 

с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. Анализ строения, сравнение. 

Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, 

аппликация, 

рельефное изображение предмета. 

Декоративное рисование 

Понятие орнамента, его назначение и использование в быту. 

Тактильно-осязательное восприятие орнаментов, анализ построения орнамента. Виды орна-

ментов. Выделение элементов орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора. Роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из 

готовых форм. 

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаретов расти-

тельных форм. Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. Исполь-

зование орнаментов в декоративно- прикладной деятельности . 

Рисование на темы 

Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу. Рельефное 

рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. 

Использование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о предметах, 

использование натуральных и рельефных наглядных пособий. Рисование на темы по замыслу. 

Соотнесение рисунка и натуры. 



164  

Беседы об искусстве 

Восприятие произведений искусства, доступных тактильно осязательному способу вос-

приятия, представление о визуальных видах искусства (живопись, графика). Особенности ху-

дожественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-

ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Ведущие художественные музеи Рос-

сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка произведений национального, российского 

и мирового искусства. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными видами рельефа: кон-

турный, аппликационный, барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их роль в 

создании образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Кра-

сота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. 

Знакомство со скульптурными портретами писателей. 

Художественное конструирование, разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска-

тывание, набор объёма, вытягивание          формы; бумагаи картон— 

сгибание, вырезание). 

Представление      о     возможностях        использования        навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественной деятельности. Истоки де-

коративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом ха-

рактере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; му-

зыка, песни, хороводы;   былины,        сказания,       сказки).         Представления     народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Знакомство с народными промыслами по производству игрушек. 
 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, ба-

лет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 



165  

музыкальные и     речевые.     Сходство      и      различия.      Интонация      — источник 

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

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного со-

держания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокаль-

ная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Ор-

кестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музы-

кальный язык. 

Технология (труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, скульптура, тех-

ника, предметы быта и декоративно- прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, гео-

графические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Накопление положительного опыта социальных контактов со сверстниками и взрос-

лыми; умение работать в паре, в группе. Приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Развитие потребности к труду, овладение основными доступными трудовыми умени-

ями; овладение представлениями о трудовых профессиях. 

Приобретение навыков самообслуживания, усвоение правил техники безопасности при 

обработке различных материалов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Приемы ориентировки на рабочем месте. Рациональное размеще-

ние на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Анализ 

информации (из дидактических материалов, выполненных рельефным способом), её исполь-

зование в организации работы. Алгоритм выполнения работы. 
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Контроль и хода работы под контролем и с помощью учителя. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинён-

ный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и по-

мощи близким. 

Осуществлять элементарную проектную деятельность в малых группах. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. 

Прогнозирование конечного практического результата, умение пользоваться доступными 

приемами работы с готовой звуковой информацией. Результат проектной деятельности — 

изделия, праздники  и  т.  п. Выполнение доступных видов работ по самообслужива-

нию, домашнему труду. Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно приме-

нять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Самостоятельное комбинирование художественных 

технологий в соответствии с конструктивной задачей. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. Распознавание материалов посредством так-

тильно- 

осязательного восприятия. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначе-

ния изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и экономная 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений с помощью учителя. Контроль 

выполнения отдельных операций и готового изделия (с помощью учителя). 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с помощью 

брайлевских  линейки,  угольника,   циркуля),   выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.),сборка 

изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое   и   другие   виды   соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рельефный рисунок, 

простейший чертёж, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, линия разрыва). Чтение условных графи-

ческих изображений. Разметка деталей прямоугольной, криволинейной формы или его раз-

вертки с помощью линейки в сантиметрах, угольника, шаблона, с опорой на простейший чер-

тёж, выполненный рельефным способом. Изготовление изделий по рельефному рисунку, про-

стейшему чертежу или схеме. 
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Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рельефному рисунку, простейшему чертежу, выполненному рельефным способом, по задан-

ным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- художе-

ственным и пр.). Конструирование и знакомство с элементами техники. 

Практика работы на брайлевском компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Использование брайлевского компь-

ютера для поиска и воспроизведения необходимой информации. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. Назначение основных устройств брайлевского компьютера для 

ввода,вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, брайлевский 

дисплей, пользование мышью, использование устройство вывода, предназначенное для отоб-

ражения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля, программы 

чтения экрана на основе синтезатора речи. Использование брайлевского компьютера для ре-

шения доступных учебных задач с простыми информационными объектами. 

Простейшие приёмы поиска информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (циф-

ровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами: преобразование, создание, сохране-

ние, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

брайлевский принтер. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: оста-

новка по требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Культурно-гигиенические требования к занятиям физической культурой. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Современные параолим-

пийские игры. Связь физической культуры с трудовой и другими видами деятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, ловкости, гибкости и равновесия. Физические упражнения и осанка. Физическая 

нагрузка. 

Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. Спорт и спортивные игры. 

Возможности незрячего человека заниматься спортом. 

Накопление опыта безбоязненного самостоятельного передвижения в знакомом про-

странстве с изменением темпа движения. 



168  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение культурно- гигие-

нических навыков для занятий физической культурой. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития

 мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Овладение 

знаниями о доступных для состояния здоровья физических упражнений; умение их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх (на спортивных пло-

щадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, формирова-

нию навыков правильной осанки; комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, раз-

вития их подвижности. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений на развитие мелкой моторики рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упраж-

нения на развитие навыков пространственной ориентировки. Упражнения на расслабление 

(физическое и психическое). Упражнения на равновесие, на координацию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. По-

вороты на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой 

на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

Общеразвивающие упражнения 

Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения пря-

мых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; подни-

мание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение 

прямой ноги вперед, в 

сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя; поднимание 

прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; 

наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага назад; опус-

кание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; пру-

жинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднима-

ние на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами (гим-

настические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной фактуры, со скакалкой и 

др.). Упражнения для формирования осанки. Передвижение по гимнастической стенке. Пре-

одоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения с 

большими мячами. Упражнения в равновесии. Упражнения на точность. 

Ритмические упражнения. Упражнения в равновесии. 

Лёгкая атлетика. Упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей 

группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках, 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, ходьба с 

изменением темпа. 

Беговые упражнения: медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; мед-

ленный бег на месте; бег на расстояние; бег на носках; бег с преодолением простейших пре-

пятствий; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; равномерный бег; свободный 

бег в играх. 
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Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте 

на двух ногах, руки на поясе; на одной ноге, с небольшим продвижением вперед; прыжки на 

двух ногах через скакалку; прыжок в длину с места на мат; 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. 

Броски: броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей лов-

лей, большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков на точность и на дальность; метание в звучащую 

цель; метание мячей в играх; метание различных легких предметов на точность и на дальность; 

метание различных предметов в играх. 

Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение 

на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; тормо-

жение, игры на лыжах. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование ра-

боты рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола, хоккея: удар по неподвижному и катящемуся звучащему мячу; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбола: отбивание мяча. 

Роллингболл и гандбол. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: перебежки шеренгах взявшись за руки; бег в парах за руки; 

остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение 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 дистанции в режиме умеренной интенсивности; 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); 

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

рукой подвешенных звучащих ориентиров. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 
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2.3.3. Программы отдельных учебных предметов (вариант 4.3.) 

В организации учебного процесса слабовидящих обучающихся 4.3. школа руководству-

ется Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебные программы определяют содержание об-

разования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обуче-

ния. 

Данные программы учитывают особенности познавательной деятельности слабовидя-

щих обучающихся с интеллектуальными нарушениями, уровень их речевого развития. Они 

направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умствен-

ному развитию и коррекции познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанию трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любозна-

тельности, формированию умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

В программах полностью сохранён принцип коррекционной направленности обучения; 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого и нравствен-

ного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также трудовыми 

навыками; в связи с фрагментарностью усвоения обучающимися учебного материала предло-

жена более совершенная система межпредметных связей. Особое внимание обращено на кор-

рекцию специфических нарушений и всей личности в целом. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеоб-

разовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной адаптации. 

УМК 

 

 Письмо и развитие речи, авт. В.В. Воронкова И.В. Коломыткина 

 Букварь А.К.Аксенова С.В.Комарова М.И. Шишкова 

 Русский язык, авт.А.К. Аксенова, Э.В.Якубовская Н.В. Павлова 

 Чтение и развитие речи, авт.С.В. Комарова С.Ю. Ильина 

 Математика, авт. Т.В. Алышева; В.В.Эк 

 Живой мир, авт. Н.Б. Матвеева 

 Технология. Ручной труд, Л.А.Кузнецова 

 Изобразительное искусство, Н.А. Горяева 

 Музыка и пение, Е.Д. Критская 
 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Обучение русскому языку предусматривает включение в примернуюучебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, при-

звано решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности овладение 

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

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;

 Развитие навыков устной коммуникации;
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 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой ана-

лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических 

правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Расши-

рение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на во-

просы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической дея-

тельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Опре-

деление места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по струк-

туре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, за-

крытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознан-

ного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предва-

рительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чи-

стоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Раз-

витие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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

нием. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра-

вил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение за-

главной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подгото-

вительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 
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прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на во-

просы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Со-

гласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова- 

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и егоназвания. Назва-

ние действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами- предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признакапредмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, ма-

териал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление пред-

ложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непрове-

ряемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признакипредложения. Глав-

ные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 

по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или во-

просы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка ктексту из не-

скольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным тек-

стом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллек-

тивное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по 

плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (по-

словица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рас-

сказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни де-

тей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 
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поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об от-

ношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и то-

вариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, пого-

ворки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответству-

ющего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различе-

ние простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструк-

ций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявлен-

ных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложе-

нию). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, пред-

ложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- но-

сителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общения. Правила речевого об-

щения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в об-

щении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Об-

щение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Организация ре-

чевого общения. Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (не-

официальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половоз-

растных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в ре-

чевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, 

в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зо-

вут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зави-

симости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
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приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофи-

циальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильяр-

ные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопу-

стимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Раз-

вертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации привет-

ствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы 

при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными празд-

никами. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые сред-

ства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам 

(тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления 

и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном раз-

говоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуй-

ста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью привет-

ствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на пе-

ремене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодар-

ность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спа-

сибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Пра-

вильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Об-

ращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова под-

держки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в твор-

ческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экс-

тренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 
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«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы речевых 

ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 

обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за 

порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуа-

лизация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

 

Математика 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к 

жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, не-

обходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профес-

сиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-

щихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчи-

вости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планиро-

вать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самокон-

троль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, тол-

щины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тон-

кий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
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Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем уста-

новления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после измене-

ния объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отно-

шению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верх-

ний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая по-

ловина, 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. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представ-

ление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки срав-

нения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимо-

сти (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрица-

тельных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таб-

лица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения чис-

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переме-

стительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про-

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

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

ские задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по со-

держанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметиче-

ские задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше 

на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
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Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — за-

мкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построе-

ний. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков лома-

ной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересе-

чения). 

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

Мир природы и человека 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании пер-

воначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, су-

ществующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естество-

ведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружа-

ющего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные науч-

ные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с РАС. 

Программа реализует современный взгляд на обучение: 

 естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по воз-

можности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально со-

зданных учебных ситуациях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимо-

действие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстраци-

ями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в сов-

местной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуника-

тивной и учебной деятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено форми-

рованию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направлен-

ность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации боль-

шого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
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ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и яв-

лениями. 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (из-

менения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, 

весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. Осень - 

начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна – 

ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой 

природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецве-

тущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний 

сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение про-

студных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, голо-

лед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнава-

ние и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой при-

роды по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения 

о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые куль-

туры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Упо-

требление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, сте-

бель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Разви-

тие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 
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Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. По-

мощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор 

веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными расте-

ниями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили 

сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними живот-

ными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами по-

мощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена поло-

сти рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, 

нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные про-

дукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки 

и занятия спортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ре-

бенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчи-

ков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликли-

ника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учрежде-

нии. Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажир-

ский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн Рос-

сии. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Нацио-

нальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достиже-

ние нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. 

Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 
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людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) 

и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка бе-

лья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, эле-

ментарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). По-

ведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния боль-

ного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила без-

опасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Музыка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение до-

ступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и до-

ступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделе-

ние собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организа-

ции обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, пев-

ческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается компо-

зиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа индивидуали-

зации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспи-

тания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематично-

сти и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое 



181  

пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского ор-

кестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретиче-

ского материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных яв-

лениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, ко-

лыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художествен-

ные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представ-

лений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведе-

ния различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведе-

ния; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произ-

ведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных му-

зыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный ма-

териал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных яв-

лениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбель-

ные песни и пр. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновремен-

ного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания ды-

хания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при ис-

полнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 
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 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интона-

ционно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения пра-

вильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способ-

ностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирова-

ния мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; - развитие умения четко вы-

держивать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а 

капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упраж-

нений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной ар-

тикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высо-

кие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохране-

нием строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамиче-

ские оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

– до2. 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― 

piano); 

 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов- клас-

сиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; ме-

таллофон; ложки и др.); 

 обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 
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 обучение игре на фортепиано. 

 

Рисование 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС 

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их эстетиче-

ское развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку именно 

рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании произве-

дений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается восприятием ими 

окружающей реальной действительности, которая становится для них источником необходи-

мых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает представле-

ния обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из необходимых 

условий всестороннего развития их личности. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с РАС 

элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, по 

памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений различать форму, цвет 

предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 воспитание интереса к рисованию и рисункам. 

 раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование уме-

ния пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности. 

 воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художе-

ственного вкуса. 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства ис-

кусствах.        Расширение    художественно-    эстетического  кругозора;   - развитие 

эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и 

формулировать своего мнения о них. 

 ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными мате-

риалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

 обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др. 

 обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и декоратив-

ному рисованию). 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе рисо-

вания с натуры, по памяти, представлению и воображению. 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, вы-

полняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятель-

ности (коллективное рисование). 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета пред-

метов, их положения в пространстве; 

 развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанав-

ливать сходство и различие между предметами; 

 развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении 

рисунка, контроле своих действий; 
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 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно- двигательной координа-

ции путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с примене-

нием разнообразного изобразительного материала; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного представления и 

воображения. 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые для 

работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать их 

после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к ри-

сованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

 складывание целого изображения из его частей; - составление по образцу композиции 

из нескольких объектов; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометри-

ческой фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб). 

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, фор-

мирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и уско-

рение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения. 

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расстав-

ленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вер-

тикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам пред-

метов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по об-

разцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихо-

вания (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование паль-

цами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бума-

гой, трубочкой и т.п.; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование су-

хой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 
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Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, обознача-

ющих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, 

линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов («карандаш крас-

ный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение 

связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположе-

ние листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при ис-

пользовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе 

- больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и второ-

степенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой насыщенности (темное 

и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. Применение при-

емов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм 

на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов 

на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков 

сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в 

полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, треуголь-

нике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; 

обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого 

изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, живот-

ных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и де-

коративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения пере-

давать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведе-

ния. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на па-

литре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-

ционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 
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звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных об-

разов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 

Виды изобразительного искусства: 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в 

жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска ба-

бочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сю-

жетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Худож-

ники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, В. 

Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В. Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И Ле-

витан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, стату-

этка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опе-

кушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Какие 

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных промыс-

лов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

Ручной труд 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем зало-

жены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения 

и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии лич-

ности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует раз-

витию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мо-

тивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
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 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обоб-

щение); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче-

ских умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, плани-

рование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставлен-

ной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источни-

ками  информации. формирование коммуникативной культуры, развитие 

активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и раз-

витие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных осо-

бенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целена-

правленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строе-

ния, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, после-

довательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разно-

образного трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при вы-

полнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы 

с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пласти-

ческим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пласти-

лина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, ци-

линдр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндриче-

скую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
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Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природ-

ных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, ис-

пользуемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Органи-

зация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пла-

стилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 

с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бу-

магой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Поря-

док обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). По-

нятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по ко-

роткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой ли-

нии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имею-

щие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы выреза-

ния: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание тре-

угольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы по-

полам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона (из 

плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- вниз». 
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспо-

собления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- 

скруток из ткани в древние времена). Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа 

с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Ремонт 

одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание 

пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (за-

чистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заго-

товок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цвет-

ные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной об-

работки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоско-

губцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зве-

рей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 
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Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные матери-

алы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага 

пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Физическая культура 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса слабови-

дящих обучающихся. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно- развива-

ющие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реали-

зуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обуча-

ющихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные 

качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии лич-

ности слабовидящих обучающихся в процессе приобщения их к физической культуре, коррек-

ции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных воз-

можностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических све-

дений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подго-

товки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в опре-

деленной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
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 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здо-

ровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атле-

тики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами спор-

тивных и подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Пра-

вила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снаря-

дов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрят-

ность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, фи-

зическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимна-

стических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные све-

дения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способ-

ностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

 основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

 упражнения для расслабления мышц; 

 упражнения для мышц шеи; 

 упражнения для укрепления мышц спины и живота; 

 упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса; 

 упражнения для мышц ног; упражнения на дыхание; 

 упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

 упражнения для формирования правильной осанки; 

 упражнения для укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

 с гимнастическими палками; 

 с флажками; с малыми обручами; 

 с малыми мячами; с большим мячом; 

 с набивными мячами (вес 2 кг); 

 упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

 упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; 

 переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правиль-

ным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. 
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Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Пра-

вила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попере-

менного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обмороже-

ний. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. 

Подвижные игры: 

 Коррекционные игры 

 Игры с бегом; 

 Игры с прыжками; 

 Игры с лазанием; 

 Игры с метанием и ловлей мяча; 

 Игры с построениями и перестроениями; 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

 Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

2.3.4. Программа отдельных учебных предметов –Музыка (вариант 4.1.,4.2.,4.3. ) 

Пояснительная записка 

В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, детство признается важ-

ным этапом в жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, развития у них социально ценных качеств. Это касается всех 

детей, независимо от состояния их здоровья. Это касается детей с ОВЗ (в данной программе 

для слепых и слабовидящих детей) 

Адаптированная образовательная программа составлена с учетом особых образователь-

ных потребностей слабовидящих обучающихся разных групп, трех вариантов (варианты 4.1., 

4.2., 4.3.), которые содержат дифференцированные требования с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная  рабочая  программа по музыке  для учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и программы по музыке «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011. 

Предмет «Музыка» в Базисном учебном плане ОУ РФ входит в образовательную об-

ласть «Искусство». 
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Вариант 4.1. Реализация АОП по предмету «Музыка» предполагает что, слабовидящий 

обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, образованию нормально развивающихся сверстников. Нор-

мативный срок обучения 4 года. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи: 

− развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

− освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жан-

ровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композито-

ров; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жиз-

нью; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нот-

ную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импро-

визации, драматизации исполняемых произведений; 

− воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого инте-

реса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музы-

кой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры уча-

щихся. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельно-

сти на уроке являются: 

− слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обо-

значающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

− выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках му-

зыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

− хоровое и сольное пение. 

Вариант 4.2. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает в пролонгиро-

ванные календарные сроки образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием нормально развивающихся сверстников. Нормативный 

срок обучения 5 лет. 

Цель и задачи программы – развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искус-

ства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Вариант 4.3. предполагает, что слабовидящий, обучающийся с интеллектуальной не-

достаточностью получает образование, несопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием нормально развивающихся сверстников. Нормативный 

срок обучения 5 лет. 

Цель и задачи программы - накопление первоначальных впечатлений от разных ви-

дов искусств (музыка, художественная литература и др.) и получение доступного опыта худо-

жественного творчества. Развитие опыта восприятия доступных видов искусств. 
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Формирование простейших эстетических ориентиров («красиво» и «некрасиво») в практиче-

ской жизни ребѐнка и их использование в организации обыденной жизни и праздников. Раз-

витие опыта самовыражения в доступных видах искусства. 

Отличительной особенностью программы по музыке является включение коррекци-

онно-развивающей области «Ритмика». У учащихся будет формироваться потребность в рит-

мичных, красивых, пластичных движениях и умение выполнять упражнения для их развития, 

повышаться двигательная активность. 

Слабовидящие обучающиеся получат возможность освоить разнообразные виды рит-

мичных движений, упражнений, игр, упражнений полезных для глаз и важных для развития 

зрительного восприятия. У них разовьётся чувство ритма, музыкально-ритмическая память, 

будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, повысится ра-

ботоспособность, в т.ч. зрительная. 

Место курса в учебном плане: в соответствии с базисным учебным планом в1 классе 

33 часа 2-4 классах, 5-7 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 

1 час в неделю). 

Создание специальных условий, необходимых для осуществления образователь-

ного процесса 

Учебное пространство: 

 стены      учебных       кабинетов       окрашены       в       светлые       пастельные тона, 

предпочтительно светло-зеленый, светло-желтый; 

 не допускается на окнах использование темных штор, освещение кабинета макси- 

мально доступное; 

Наличие специализированного компьютерного и технического оборудования: 

 электронные увеличители 

 документ-камера  с  компьютером для  зрительного  увеличения мелких 

предметов и текста; 

 настольное электронное увеличительное устройство; 

 светильники дополнительного освещения классных досок для детей с 

нарушением зрения 

Наличие специализированного учебного оборудования: 

 приборы для письма по Брайлю; 

 грифели; 

 планшет для рисования. 

 прибор для рисования и черчения; 

 

Основные требования к результатам освоения АОП. 

Вариант 4.1. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве-

дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе-

ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-

нально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятель-

ности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель-

ности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполни-

тельской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне-

школьной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая посо-

бия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образователь-

ные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучае-

мых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным про-

изведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направле-

ний: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содер-

жание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визациях. 

Вариант 4.2. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импрови-

зации; 

- овладение умением организации своего культурного пространства (петь, играть 

на музыкальных инструментах); развитие музыкального слуха и эмоциональной сферы. 

Вариант 4.3. 

Предметные результаты: 
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- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических представле-

ний; 

- развитие эмоционального восприятия музыки; 

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произве-

дений различных жанров. 
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Формирование жизненных компетенций. 
 
 

Направления 

жизненной 

компетенции 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Развитие Развитие адекватных - Умение адекватно оценивать свои 

адекватных представлений о собственных силы, понимать, что можно, а чего 

представлений о возможностях и ограничениях, нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

собственных о насущно необходимом приёме медикаментов. 

возможностях и жизнеобеспечении, - Умение пользоваться личными 

ограничениях представлений о своих нуждах адаптивными средствами в различных 

 и правах в организации ситуациях (очки, специальное кресло и 

 обучения. др.). 

  - Умение выделять ситуации, когда 

  требуется привлечение родителей, и 

  объяснить учителю (работнику школы) 

  необходимость связаться с родителями 

  для принятия решения в области 

  жизнеобеспечения. 

  - Умение обратиться ко взрослым 

  при затруднениях в учебном процесс, 

  сформулировать запрос о специальной 

  помощи (Можно я пересяду? Мне не 

  видно./ я не разбираю этого шрифта.) 

Овладение Формирование активной - Прогресс в самостоятельности и 

социально- позиции ребёнка и укрепление независимости в быту. 

бытовыми веры в свои силы в овладении  

умениями, навыками самообслуживания  

используемыми в дома и в школе, стремления к  

повседневной самостоятельности и  

жизни независимости в быту и  

 помощи другим людям в быту.  

 Ориентировка в устройстве - Представления об устройстве 

 школьной жизни, участие в школьной жизни. 

 повседневной жизни класса, - Умение ориентироваться в 

 принятие на себя обязанностей пространстве школы и попросить о 

 наряду с другими детьми. помощи в случае затруднений, 

  ориентироваться в расписании занятий. 

  - Умение включаться в 

  разнообразные повседневные школьные 

  дела, принимать посильное участие в 

  них, брать на себя ответственность. 

  - Прогресс ребёнка в этом 

  направлении. 
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 Формирование стремления и 

потребности участвовать в 

устройстве праздника, 

понимания значения праздника 

дома и в школе, стремления по-

радовать  близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными. 

- Стремление ребёнка участвовать в под-

готовке и проведении праздника, про-

гресс в этом направлении. 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения ис-

пользовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях. 

- Умение решать актуальные житей-

ские задачи,  используя 

коммуникацию  (вербальную, 

невербальную) как средство достижения 

цели. 

- Умение начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелания, опасение, за-

вершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

- Умение получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника. 

- Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

- Расширение круга ситуаций,  в  которых 

ребёнок может использовать коммуника-

цию как средство достижения цели 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бы-

товым окружением, миром при-

родных явлений и вещей, фор-

мирование адекватного пред-

ставления об опасности и без-

опасности. 

- Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

- Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуа-

ции. 

- Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за преде-

лами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных до-

стопримечательностей и 

др. 
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 Формирование целостной и по-

дробной картины мира, упоря-

доченной во времени и про-

странстве, адекватно 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между хо-

дом собственной жизни и при-

родным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать лич-

ные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочить их во 

времени и пространстве. 

- Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собствен-

ной жизни в семье и школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

- Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада соб-

ственной жизни в семье и школе, 

соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и ин-

тереса ребёнка к новизне и из-

менчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения

 собственной 

активности во взаимодействии 

со средой. 

- Развитие  у ребёнка 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать во-

просы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность. 

- Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваи-

вать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вер-

бальные и невербальные воз-

можности (игра, чтение, рису-

нок как 

коммуникация и др.) 

- Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

- Умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей. 

- Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация 

и осмысление 

адекватно воз-

расту своего соци-

ального окруже-

ния, принятых 

ценностей  и 

Формирование представлений 

о правилах поведения в различ-

ных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрос-

лыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверст-

никами), со знакомыми и 

незнакомыми людьми 

- Знание правил поведения в разных со-

циальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в очереди и 

др. 
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социальных 

ролей 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов 

- Умение адекватно использовать приня-

тые в окружении ребёнка социальные ри-

туалы, умение вступить в контакт и об-

щаться в соответствии с возрастом, бли-

зостью и социальным статусом собесед-

ника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелатель-

ного контакта, выразить свои чувства, от-

каз, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и до-

пустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости от си-

туации общения 

- Умение проявлять инициативу, кор-

ректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

- Умение применять формы выраже-

ния своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

- Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Целью реализации АОП по музыке для слабовидящих обучающихся является создание усло-

вий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного началь-

ного общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с нормально развива-

ющимися сверстниками сроки, которое полностью соответствует достижениям, требованиям 

к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся и предусматривает решение следующих коррекционных задач: 

- развитие музыкально-певческих навыков; 

- развитие психических процессов (восприятие, память, внимание); 

- развитие сохранных анализаторов (остаточное зрение, слух, осязание); 

- развитие мелкой моторики, мимики и пантомимики, дикции); 

- коррекция эмоционального состояния. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Диагностикой музыкального обучения является определение результатов дидактиче-

ского процесса в условиях урока музыки. Как и в общей педагогике, в музыкальном обучении 

различают две формы диагностики: 

 диагностирование обученное (своевременное выявление, оценка и анализ 
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продуктивности деятельности детей на уроках музыки) 

 диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики развития 

музыкальных способностей и творческих возможностей детей). 

Контроль и оценка учащихся на уроках музыки. Необходимой составной частью 

диагностирования являются контроль и оценка знаний и умений учащихся. 

Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи 

между учителем и учащимися, в получении информации о степени усвоения учебного мате-

риала - уровне и качестве обученности. Результат проверки - оценка - фиксируется учителем 

в классных журналах и дневниках учащихся в виде отметок. Целесообразно выставлять оценки 

в журнал в конце урока, подводя итог работы детей. 

Э. Б. Абдуллин предлагает следующие критерии оценки учащихся начальной школы 

на уроках музыки: 

"5" - соответствие трем критериям либо первым двум: 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на нее; вы-

сказывания о прослушанном или исполненном произведении; 

 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение 

пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

"4" - соответствие двум или одному критерию. "3" - отсутствие соответствия данным кри-

териям. "2" - недопустима. "1" - недопустима. 

Существуют способы повышения стимулирующей роли пятибалльной шкалы: 

выставление оценок со знаками "плюс" и "минус"; 

 словесное дополнение оценки (особенно существенен в начальной школе, когда важно 

поддержать ребенка и помочь поверить в свои силы); 

 выставление оценки в дневнике, сопровождаемое записью, адресованной родителям 

(например, если ребенок серьезно слушал музыку на уроке - поделитесь своей радостью 

с близкими ему людьми. Если чудесно пел на уроке - так и запишите в дневнике, не 

жалея своего времени); 

 поощрение двойной оценкой (например, сразу две "пятерки" - за творческую ориги-

нальность в исполнительстве, активность в решении проблемных задач или за старание, 

усердие, желание учиться петь и понимать музыку). 

Методика определения музыкального развития младших школьников. 

Ю.Б.Алиев полагает, что к основным критериям в определении музыкального развития 

младших школьников относятся: 

 уровень развития художественных предпочтений; 

 участие школьников в какой-либо сфере художественного творчества; 

 информированность в области художественной культуры общества. 

Аналогичные критерии присущи методике изучения музыкальной культуры младших 

школьников Л.В.Школяр, выделяющей три компонента понятия музыкальной культуры: 

 музыкальный опыт 

 музыкальную грамотность 

 музыкально-творческое развитие. 

Критериями наличия музыкального опыта, согласно Школяр, являются: 
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 уровень общей осведомленности о музыке; 

 наличие интереса, определенных пристрастий и предпочтений; 

 мотивация обращения ребенка к той или иной музыке. 

В качестве справки приводим некоторые нормативы оценки знаний, умений и навыков, рекомен-

дуемые Институтом художественного воспитания детей АПН: 

"5" по слушанию музыки - ученик должен дать правильный ответ, содержащий харак-

теристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности и 

их взаимосвязи. 

"5" по пению - знать нотный текст и слова песни, петь чисто, ритмически точно и вы-

разительно, не иметь существенных недостатков в качестве звучания, дать правильную харак-

теристику качества своего исполнения, при наличии отдельных неточностей - быть в состоя-

нии устранить их при повторном исполнении, уметь петь их по нотам и иметь определенные 

навыки импровизации". 

С духовным постижением музыкального искусства. Л. В. Школяр связывает и 

критерии музыкальной грамотности: 

 степень внутренней открытости школьников для постижения незнакомой музыки; 

 наличие у ребенка способности "открывать себя" через музыку; 

 степень сопричастности ребенка к содержанию музыки, к стоящим за этим содержа-

нием жизненным явлениям, породившим, на его взгляд, именно такое музыкально-

смысловое содержание; 

 степень ориентированности детей в музыкально-драматургических процессах, в выра-

зительных средствах, понимание их организации в конкретном произведении с опорой 

на закономерности музыкального искусства. 

Параметрами оценки владения детьми творческими навыками и умениями 

являются: 

 эмоциональность; 

 степень осознанности замысла; 

 изобретательность, оригинальность, индивидуальность в выборе средств воплощения; 

 художественность воплощения замысла; 

 привлечение имеющегося музыкального опыта. 

Необходимым условием изучения развития музыкальной культуры учащихся является 

комплексное применение методов исследования. Так, наряду с лонгитюдным наблюдением - 

анализом влияния условий на развитие музыкально-эстетической восприимчивости младших 

школьников, а также на становление исполнительских навыков позитивно ретроспективное 

наблюдение - обращение к прошлому с целью определения решающего влияния на рост пока-

зателей в развитии музыкальной культуры детей. Для определения сформированности эсте-

тического вкуса детей целесообразно неоднократное использование анкетирования. Выяс-

нить наличие потребности в общении с искусством у младших школьников, значимость высо-

кохудожественной музыки в их жизни помогут беседы с учащимися, а также с их родителями. 

Распространенным методом определения уровня музыкально-эстетических знаний 

является тестирование. Тесты (проверочные задания) содержатся в рабочих тетрадях, прило-

жениях к учебным пособиям по "Музыке". 

При выборе теста или самостоятельном составлении теста учителю музыки следует 

придерживаться следующих общепедагогических позиций: 
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 грамотность, четкость и ясность в постановке вопроса; 

 направленность на проверку усвоения конкретной темы (как правило, тесты, направ-

ленные на освоение всего раздела и охватывающие тем самым значительное количе-

ство материала, обладают меньшей степенью надежности); 

 соответствие заданий уровню развития учащихся; 

 правдоподобность неправильных ответов; 

 случайный порядок размещения правильных ответов. 

Определить эффективность обучения по результатам тестирования можно согласно фор-

муле, предложенной отечественным ученым В. П. Беспалько: 

 

K  
a 

, 
n 

где а - число правильно решенных заданий текста; п - общее число предложенных 

заданий текста; К - коэффициент качества усвоения знаний. 

 
 

 

В соответствии с усвоением тем и делением учебно-воспитательного процесса на чет-

верти, полугодия учет может быть текущим и итоговым. Текущий учет ведется на каждом 

уроке в течение изучения темы: учитывается и фиксируется любая деятельность учащихся - 

их участие в коллективной работе, а также выполнение групповых и индивидуальных заданий. 

Текущий учет способствует проверке правильности планирования и обусловливает введение 

в него тех или иных корректив. 

Итоговый учет невозможно осуществлять только в виде контрольных работ либо ин-

дивидуального опроса учащихся, потому что учитель не располагает таким количеством вре-

мени, да и полученные результаты не дадут полного представления о музыкальном росте 

школьников. В какой-то мере ощутить достигнутые успехи позволяют заключительные уроки- 

концерты года, стимулирующие интерес ребят и закрепляющие положительные мотивы. Уви-

деть же динамику музыкального развития детей можно лишь благодаря данным текущего 

учета, поэтому, подводя итоги, учитель делает выводы, используя всю информацию, получен-

ную об отдельных учащихся и их совместной деятельности в процессе повседневных занятий 

(на уроках и во внеклассной работе). 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет ре-

шить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;



205 
 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и 

эмоционального отдыха детей. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

 

Курс «Азбука безопасности» предназначен для начального формирования у младших 

школьников с РАС сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы зашиты от них. 

Данная программа опирается на минимальный запас знаний правил дорожного движе-

ния и умений их выполнять, полученных в дошкольных образовательных учреждениях и се-

мье. Они построены по нарастающей степени сложности и разбиты на три блока, которые до-

полняют друг друга: 

 Школа Светофоркина

 Тропой огня

 Спасик и его команда

Данная программа направлена на решение задачи не только обучения детей правопо-

слушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспитания; 

дано системное изложение материала, адресованного одновременно как учащимся, так и их 

родителям. В основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и тра-

диционные принципы, формы и методы обучения и воспитания; изложены организация и со-

держание работы с родителями. 

Цели программы: 

 обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья;

 обеспечение личной безопасности младшего школьника;

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей.

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

 предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных стан-

дартов;

 освоение знаний о здоровом образе жизни и безопасности жизнедеятельности;

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения, пожарной и личной безопасности;

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах и в быту;

 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, инно-

вационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во 

дворах;

 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование уважи-

тельного отношения к законам безопасности, осознания объективной целесообразности дей-

ствующих правил и требований сосуществования в социуме;

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации;
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 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи;

 поддержкау родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей.

Планируемые результаты реализации программы 

Модуль 1. Школа Светофоркина 

 

В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного движения 

младшие школьники должны знать: 

 

 правила перехода проезжей части дороги;

 опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне;

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;

 типичные ошибки  поведения  на улице,  приводящие  к несчастным  случаям  

и авариям;

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями 

и освещением;

 места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых конь-

ках, скейтбордах, санках и т. п.;

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей.

Учащиеся начальной школы должны уметь: 

 переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным пе-

реходам;

 переходить проезжую часть дороги с односторонним движением вне зоны ви-

димости пешеходных переходов и светофоров;

 переходить проезжую часть с двусторонним движением транспорта переходить 

регулируемые и нерегулируемые перекрестки;

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при групповом дви-

жении, при езде на велосипеде и роликовых коньках;

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий 

и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;

 не создавать помех движению транспорта;

 правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке на маршрутный 

транспорт и высадке из него.

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать 

и развивать у младших школьников: 

 устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать дви-

жение транспорта, находясь на улице;

 переходить    дорогу    только    по пешеходным    переходам,    осматриваясь по 

сторонам отработанными на занятиях поворотами головы;

 переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать дорогу, 

обращать   внимание   на возможные   опасности,   не оглядываться    на оклик    знакомых, не 

выбегать на дорогу за мячом, собакой и т. д.;

 кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально от-

веденных для этих мест;

 сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, пристегнутым 

ремнем безопасности.

Модуль 2. Тропой огня 

К завершению периода начального обучения учащийся должен знать: 

 существование явления "пожар", его опасность и последствия;

 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений;

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними;
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 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не 

жечь спички и т. п.).

Учащийся должен уметь: 

 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления;

 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес 

проживания;

 спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших;

 тушить костер, выключать электроприборы.

 

Модуль 3. Спасик и его команда 

К завершению периода начального обучения учащийся должен знать: 

 распознавать и оценивать опасности среды обитания человека;

 причины возникновения экстремальных ситуаций;

 определить способы защиты от них;

 как функционируют органы охраны общественного порядка и борьбы с пре-

ступностью, пожарной охраны и скорой мед.помощи.

Учащийся должен уметь: 

 приобретать первоначальные навыки в ликвидации последствий экстремальных 

ситуаций;

 оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.

 вызвать службы экстренного реагирования;

 уметь эвакуироваться из зоны ЧС.

Качество усвоения учащимися полученных знаний проверяется методом контрольного 

опроса. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч» 

 

Программа курса «Шахматный всеобуч» предназначена для обучающихся 1-4-х клас-

сов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией 

И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспе-

чена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г.Сухин). 

Программа «Шахматный всеобуч» позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования – воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного об-

щества. Стержневым моментом организации занятий становится деятельность самих уча-

щихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, вы-

ясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование заниматель-

ного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формиро-

вания общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций уча-

щихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстракт-

нологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции);

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 
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 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны;

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности -создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ре-

бенка своим темпом;

 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;

 принцип вариативности -у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности.

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого инте-

реса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, раз-

вивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Содержание теоретического раздела программы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организо-

ванная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шах-

матной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фраг-

ментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На занятиях 

используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 

шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, срав-

нивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, творче-

ством выдающихся шахматистов. 

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных за-

дач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ре-

бусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о ка-

кой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме 

этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: 

«Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из истории шах-

мат, тесты для проверки полученных знаний. 

Результаты образовательной деятельности: 
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 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение при-

менять их на практике. 

Формы контроля 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контроли-

ровать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это дает воз-

можность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каж-

дого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществ-

ляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронталь-

ных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торже-

ственной соревновательной обстановке. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «English for life» 

 

Основными целями обучения английскому языку являются практическая (формирова-

ние коммуникативной компетенции), образовательная и воспитательная. 

Образовательные и воспитательные цели достигаются постепенно и одновременно про-

исходит развитие коммуникативной культуры учащихся, что включает в себя формирование 

и развитие языковой, речевой и социокультурной компетенции, а также обучение нормам меж-

культурного общения на иностранном языке и культуры устной и письменной речи. 

В процессе обучения английскому языку учащиеся овладевают умением постоянно со-

вершенствовать получаемые языковые знания, вырабатывают навыки пользования справоч-

ной литературой на английском языке (толковыми и другими словарями, справочниками, эн-

циклопедиями). 

Формированию умений говорения, чтения, аудирования, письменной речи уделяется 

разное внимание в зависимости от этапа обучения. При этом сохраняется комплексный подход 

к формированию у учащихся коммуникативных умений, а обучение речевой деятельности рас-

сматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и 

специфические речевые навыки, и умения. 

Организация учебного процесса призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма. Эти за-

дачи осуществляются, главным образом, отбором учебных материалов соответствующего со-

держания и целенаправленной работой по этим материалам. 

Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35-45 минут. Во время занятий у ребенка про-

исходит развитие форм самопознания, самоконтроля, самооценки. Отсутствие отметок сни-

жает тревожность и необоснованное беспокойство учащегося, исчезает боязнь ошибочных от-

ветов. В результате у детей формируется отношение к занятиям как к средству развития своей 

личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы и т.д., что привле-

кательно для младших школьников. 

На каждом занятии отводится время на самостоятельное решение поисковых задач с 

последующим коллективным обсуждением, что формирует умение самостоятельно 
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действовать, принимать решения, а также навыки самооценки и коррекции допущенных 

ошибок. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение;

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учи-

теля, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообще-

ния, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи);

 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 вербально или невербально реагировать на услышанное;

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни);

 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);

 писать транскрипционные знаки;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
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 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая инто-

нацию перечисления);

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонацион-

ных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в преде-

лах тематики начальной школы;

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;

 распознавать по определённым признакам части речи;

 использовать правила словообразования;

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/не-

определённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени, количественные и порядковые числительные; личные, притяжательные и во-

просительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, 

could, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/FutureSimple,конструк-

циюtobegoingto для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний; предлоги времени (at, on, in)

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные пред-

ложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утверди-

тельной и отрицательной формах;

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и неопреде-

лённые (some, any) местоимения;howmuch/ howmany; сравнительная и превосходная формы 

прилагательного.

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, обра-

зованных по правилам и не по правилам;

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основ-

ной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.

Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 

по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным эле-

ментам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, ана-

логии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые рас-

пространённые предложения с однородными членами;

 понимать внутреннюю организацию текста;

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом.

 

Программа курса внеурочной деятельности «БОС-здоровье» 
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Оздоровление детей, освоение и формирование положительного социального опыта, 

ценностных ориентаций детей на здоровый образ жизни особенно актуальны для северных 

территорий, поэтому в школе, активно реализуется программа «БОС-здоровье». 

Цель программы – сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения в образовательный процесс метода 

биологической обратной связи. 

 Задачи программы: 

 оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм ре-

бенка для нормализации его внутреннего физиологического состояния;

 использовать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем 

проведения оздоровительных дыхательных упражнений;

 регулировать гармоничность работы сердечнососудистой и дыхательной си-

стемы для выработки правильного дыхания;

 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания типа с 

максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС);

 использовать показатель здоровья для диагностики состояния системы дыхания, 

вегетативной регуляции, а также для формирования банка данных при осуществлении мони-

торинга воспитанников;

 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение к собственному фи-

зическому и духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности орга-

низма (повышение его сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздей-

ствиям);

 повысить уровень компетентности педагогов и родителей в области использова-

ния здоровьесберегающей технологии «БОС-Здоровье».

Ожидаемые результаты: 

 увеличение и/или стабилизация дыхательной аритмией сердца при снижении 

средней ЧСС и ЧСС на выдохе;

 снижение сезонной заболеваемости ОРВИ;

 улучшение психоэмоционального состояния ребенка (повышение уверенности в 

себе, снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна;

 улучшение речи.

Содержание программы 

8. Что такое воздух. Зачем мы дышим? Как дышит человек? 

 Знакомство ребенка с дыханием, как основой жизни живых существ.

 Знакомство ребенка с дыхательной системой человека и процессом газообмена: 

вдох – кислород, выдох - углекислый газ.

9. Что такое сердце. Сердце и легкие- друзья. Дыхание животом 

 Показать  взаимосвязь работы дыхательной и сердечно –сосудистой систем 

человека.

 Обучение технике дыхания животом.

 Сформировать понятие физиологической функции сердца, как живого насоса.

 Показать связь частоты дыхания и величины пульса.

 Знакомство с диафрагмальным типом дыхания.

 Обучение технике расслабления.

10. Знакомство с прибором ПБС (Побосик). 

 Знакомство тренажером биологической обратной связи (БОС).

 Формирование понятий «измерение», «прибор».

 Объяснить назначение прибора БОС (ПОБОСИК) и его датчиков.

 Проведение ознакомительного занятия на тренажере БОС.
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11. Паспорт Здоровья. Кто сколько живет? Полезное питание. Двигательная актив-

ность. Закаливание, режим дня. 

 Сформировать понятие «паспорт здоровья».

 Объяснить назначение Паспорта здоровья (как соотносится самочувствие и 

оценка в паспорте).

 Объяснить по каким критериям выставляется оценка за урок «БОС-Здоровье».

 Объяснить каким образом по оценке за урок «БОС-Здоровье» можно определить 

в каком состоянии находится человек (напряжение, стресс, предболезнь, болезнь).

 Объяснить, что после курса занятий навык правильного дыхания сохраняется 

навсегда и что им ребенок может пользоваться в любых сложных ситуациях.

12. Да здравствует хорошее настроение. Коварный стресс. Давайте жить дружно. 

 Закрепить понятие стресса и его негативного воздействия на здоровье человека.

 Объяснить, почему человек, подверженный стрессу, может заболеть.

 Объяснить, почему стресс и плохое настроение может привести к болезни.

 Закрепить понимание физиологической особенности дыхания животом, как 

главной защиты от стресса и болезней.

13. Умеем управлять собой 

 Показать связь навыка диафрагмально–релаксационного дыхания с умением 

управления эмоциональным состоянием и здоровьем человека.

 Объяснить, что основа дружеских отношений это умение слушать и слышать 

друг друга.

 Закрепить понимание того, что навык дыхания животом поможет ребенку в си-

туациях, в которых необходимо быть спокойным и внимательным.

14. Что мы узнали? 

 Систематизировать и закрепить знания, полученные во время теоретических и 

теоретическо- практических и тематических уроков.

 Закрепление знаний детей о ЗОЖ.

 Закрепление знаний о дыхательной системе организма человека.

 Закрепление знаний о сердечно – сосудистой системе организма человека.

 Закрепление навыка дыхания животом.

Форма контроля: 

1- этап 

К концу учебного года освоение основными навыками самоконтроля выполнения за-

даний предлагаемых педагогом. 

2- этап 

Включение полученных навыков в повседневную жизнь, повысить уровень здоровья, 

по средствам развития диафрагмального-релаксационного дыхания. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, с требованиями к результатам освоения основной об-

разовательной программы (личностными, метапредметными), с санитарно-эпидемиологиче-

скими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) . 

Данная программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» 

разработана на основе авторской программы Ефросининой Л.А. «В мире книг». 

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению чита-

тельского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивиду-

альных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия 
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помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального раз-

вития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ре-

бёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» направлено 

на достижение следующих целей: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг;

 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

начальных классов;

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса внеурочной дея-

тельности необходимо решать следующие задачи: 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров разно-

образных по содержанию и тематике;

 обогащать нравственно–эстетический опыт обучающихся;

 формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;

 формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к 

творчеству писателей.

На занятиях по курсу «В мире книг. Живые страницы» используются наглядный, сло-

весный, практический, групповые, игровые и прочие формы и методы организации внеуроч-

ной деятельности. 

Содержание занятий: 

1 класс 

Вводное. Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Знакомство с библиотекой. Правила пользования библиотекой. 

Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. Культура самостоятель-

ной работы с выбранной книгой. 

Газеты и журналы для детей. Книжная выставка «Вокруг света с журналом и газетой» 

Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным темам. 

Посещение ГБ №6. 

Старые добрые сказки. Слушание и рассматривание сказки «Гуси-лебеди». 

Обсуждение. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Народная мудрость. Книги-сборники малых жанров. Игра «Отгадай загадку» 

Выбор книги в библиотеке. Самостоятельная поисковая работа. 

Как читать книги. Детские писатели. 

(Барто А.Л., Чуковский К.И., Маршак С.Я., Сутеев В.) 

Викторина по пройденным материалам « По страницам любимых книг». Экскурсия в 

ЦДБ «Читай-город» 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Герои книг в кино. 

Книги о животных. Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных. 

«Мой маленький друг». Обсуждение. 

Как хорошо уметь читать. Литературная игра. 

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно- библио-

графических знаний по всем пройденным темам. 

2 класс 

Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. 
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Газеты и журналы для детей. 

Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным тема. 

Старые добрые сказки. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Структура книги. 

Выбор книги в библиотеке. 

Как читать книги. 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. 

Справочная литература. 

Каталог – компас в книжном мире. 

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно- библио-

графических знаний по всем пройденным темам. 

Мир книг. Типы и виды книг. 

3 класс 

Экскурсия в библиотеку. Строе-

ние книги. Элементы книги. Га-

зеты и журналы для детей. 

Викторина "Угадай книгу". Обсуждение прочитанных книг. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Структура книги. 

Дети герои книг. 

Как читать книги. 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. 

Справочная литература. 

Каталог – компас в книжном мире. 

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно- библио-

графических знаний по всем пройденным темам. 

Мир книг. Типы и виды книг. 

Результаты освоения курса 

В результате освоении программы курса «В мире книг. Живые страницы» 

формируются следующие результаты: 

Личностные: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам.

Средством достижения результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие развития эмоционально оценочное отношение к про-

читанному. 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
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 уметь самостоятельно работать с новым произведением;

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, лите-

ратурных играх;

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппа-

рата книги;

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом);

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этиче-

скую позицию;

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.

 

Программы отдельных курсов по коррекционно-развивающей деятельности (вариант 

4.1.,4.2.) 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ коррекционно- развиваю-

щая деятельность является обязательным компонентом внеурочной деятельности. Она направ-

лена на поддержку процесса освоения слабовидящими обучающимися содержания АООП. 

Направление коррекционно-развивающей деятельности зависит от индивидуальных 

рекомендаций ПМПК (варианты программ 1, 2, 3) и обязательных коррекционных курсов (ва-

рианты программ 2,3). 

Программа коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности» 

Программа составлена для вариантов 4.2 для слабовидящих учащихся, которые не до-

стигают к моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме. В 

категорию слабовидящих входит группа обучающихся с нарушением зрения, имеющих недо-

статки в психологическом развитии, подтвержденные ЦПМПК. 

Цель программы коррекционного курса- обеспечение благоприятных условий для лич-

ностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции. 

Задачи: 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- беседы, викторины; 

- коллективные творческие дела; 

- тренинги общения; 

- наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- ролевые игры; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

Содержание программы направлено на: 

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

- развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Темы занятий 

1. Школа вежливости. Что это такое? 

2. Как вести беседу. 

3. Кто я такой? Мой автопортрет. 

4. Каким видят меня одноклассники? 

5. Как я вижу своих одноклассников 

6. Ты мне, я тебе. Взаимоотношения. 

7. Друг всегда поможет. 

8. Внешний вид расскажет о человеке. 

9. Язык жестов и мимики. 

10. Язык чувств. Наши эмоции. 

11. Приглашение в гости. 

12. Как дарить подарки. 

13. Поведение за праздничным столом. 

14. Мы идём в театр. 

15. Жить в мире с собой и окружающими 

16. Занятие игра. Обобщение изученного. 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление      коммуникативной       активности       при       получении       знаний    в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добав-

лять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творче-

ская работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

- проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение фор-

мирования реально действующих мотивов. 

Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 
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- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной дея-

тельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осо-

знанное понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного пове-

дения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

 

Программа коррекционного курса 

«Развитие зрительного восприятия» 

Цель программы коррекционного курса- компенсация нарушений сенсорно- специфи-

ческого и опознавательного процессов зрительного восприятия в единстве с развитием позна-

вательной деятельности в целом. 

Задачи: 

- Развитие зрительного восприятия, его механизмов и свойств, зрительных функций; 

- Развитие восприятия простых изображений, количественных и пространственных от-

ношений; развитие восприятия сложных сюжетных рисунков; 

- Накопление и обогащение запаса зрительных представлений; 

- Развитие способности использования накопленных представлений в учебно- 

познавательной деятельности; 

- Формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и явлениях окру-

жающей действительности; 

- Овладение знаниями о возможностях сохранения и развития нарушенного зрения; 

- Формирование навыков охраны и рационального использования нарушенного зрения. 

Программа включает в себя три этапа коррекционных занятий. 

На первом этапе проводится активизация зрительной системы, формирование зри-

тельного внимания (психофизиологические методики); наглядно- действенная методика пред-

ставлена работой с натуральными объектами, с основными геометрическими формами (набор 

геометрических тел). Предметы опознаются детьми зрительно-осязательным и зрительным 

способом, определяется максимальное расстояние, на котором объекты опознаются правильно 

(порог опознания).Обучающиеся учатся: различать цвета, размер и формы на материале нату-

ральных объектов; опознавать натуральные объекты, состоящих из геометрических фигур; 

производить построение простых моделей из кубиков. 

Дети с нарушением зрения знакомятся с элементами мозаики, ведут на мозаичном полотне 

визуальный поиск элементов, производят различение, опознание, идентификацию элементов 

по основным информативным признакам. Используется на данном этапе в обучении наглядно- 

образная методика, которая делает упор на опознание простых однотонных изображений, на 

ориентацию на плоскости рисунка (верх-низ, право-лево, центр-периферия). Вводятся понятия 

формы, цвета, размера предмета и его изображения. 

Второй этап занятий предполагает развитие знаний и умений, полученных на первом 

этапе, а также знакомство обучающихся со зрительной работой в условиях ограниченного вре-

мени ; с ранжированием яркости цвета, контраста изображений, с описанием изображений по 

нескольким признакам (психофизиологическая методика). 

Наглядно-действенная методика: зрительный опыт работы с натуральными объектами, фор-

мируются зрительные образы по заданным темам. Определяются предметы и их составные ча-

сти, формируются обобщающие понятия на основе выделения различительных и схожих при-

знаков объектов. Наглядно-образная методика: опознание простых предметных изображений 

на различные темы, где используется прием подробного описания и анализа 
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каждого рисунка под руководством педагога; обобщение и категоризация изображений, а 

также сравнение изображений на основе ряда логических заданий. 

На третьем этапе обучения дети с нарушением зрения приходят к пониманию и опозна-

нию объекта на маскирующем его фоне и по нескольким признакам. Коррекция опознания 

изображений по сочетанию нескольких признаков (психофизиологические методики). 

Наглядно-действенная методика определяет установление пространственных отношений 

между объектами на изображении. В тематических играх создаются модели соответствующих 

ситуаций с помощью натуральных предметов и игрушек. Работа с мозаикой включает создание 

сложных композиций по образцу воображения. Наглядно-образная методика помогает разви-

вать восприятие сложных сюжетных рисунков и картин; учит описывать сложные композиции 

(главное в сюжете, субъект и объект действия, характер действия, причинно-следственные 

связи, сюжетная канва). Происходит понимание внутреннего действия сюжетных композиций, 

что даёт основу для подробного, детального описания (словесный портрет, словесный рису-

нок). Обучающиеся знакомятся с видами искусства (живопись, графика), с ваяниями (архитек-

тура, скульптура). 

Содержание программы 

 

п/п 
 

Наименование темы 

1. Диагностика обучающихся. 

2. Развитие восприятия формы, размера и цвета предмета и его изображения. 

3. Сопоставление формы, размера частей и деталей предмета и его изображения. 

4. Узнавание простых предметных изображений в различной угловой перспективе 

(предмет в фас, в профиль, в полупрофиль и т.д.) и на разном расстоянии. 

5. Яркость и контрастность – информационные признаки предмета и его 
изображения. 

6. Опознание цветовых сочетаний в предметных изображениях. 

7. Игры и упражнения на владение вариационными хроматическими 

характеристиками в изображениях. Построение цветовых рядов. 

8. Формирование зрительных образов и представлений об окружающем мире. 

9. Обобщение и категоризация зрительных образов и изображений объектов живот-

ного и растительного мира по классам, по функциональным признакам. 

10. Сравнение и выделение деталей на изображённых предметах (части тела, черты 

лица, элементы объектов). Распознавание выражений лица. 

11. Совершенствование восприятия различных видов изображений (пигментных, 

чёрно-белых и цветных, контурных и рельефных). 

12. «Чтение» сложного смыслового изображения (определение фона и силуэта). 

13. Игры и упражнения с моделями натуральных объектов на основе зрительно- так-

тильного опознания. Тренировка зрительной памяти. 

14. Овладение зрительно-пространственной ориентацией. 

15. Развитие глазомера (определение объёмности, глубины пространства). 

Восприятие объёмности изображённых объектов. 

16. Овладение и воспроизведение плоскопечатных букв алфавита, цифр, своей под-

писи (дети с остаточным зрением). 

17. Формирование восприятия целостности образа в графических и абстрактных 

изображениях. 

18. Определение положений объекта и его изображения в поле зрения. 
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19. Упражнения и игры на увеличение объёма восприятия на плоскости самого изоб-

ражения. Тренировка глазодвигательных функций на вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. 

20. Развитие художественного восприятия. 

21. Природа в разное время суток. Цветовой и световой контраст на иллюстрациях. 

22. Восприятие тематической композиции в картине. 

23. Опознание предметов и изображений по теме «Жизнь и деяте 

 

Планируемые результаты. Занятия по развитию зрительного восприятия по данной 

программе воспитывают у детей потребность и способность к видению, при которой, с одной 

стороны, поддерживаются условия, предупреждающие появление зрительного утомления и 

дальнейшего снижения зрения, а, с другой стороны, возрастает объем используемой информа-

ции, несмотря на наличие остаточного зрения. На основе слабых оптических сигналов, слабо-

видящие и частично видящие дети, получают суждение об объектах внешнего мира, отделяют 

главное от второстепенного, получают возможность интерпретации увиденного. Развивается 

речь, формируются и совершенствуются навыки зрительной работы с наглядными пособиями, 

укрепляются представления о предметах и явлениях окружающего мира, так как при выпол-

нении упражнений предусматривается соотношение зрительных, тактильных ощущений со 

словесным наименованием рассматриваемых предметов и явлений. 

 

Программа коррекционного курса 

«Развитие познавательных способностей» 

Цель программы: коррекция и развитие высших психических функций. 

Задачи программы: 

1. развитие интеллектуальных способностей и речи; 

2. оказание психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности в 

обучении и развитии познавательных процессов; 

3. формирование индивидуального стиля познавательной деятельности каждого 

школьника. 

Структура занятия включает в себя: приветствие и разминку, рефлексию предыдущего 

занятия, основное содержание, состоящее из игр, упражнений, бесед, рефлексию проведен-

ного занятия. По ходу занятия обязательно проводится минута отдыха. Занятия имеют про-

блемный характер и предполагают использование различных игровых приемов, которые раз-

вивают речь учащихся, основные психические функции ребенка (память, внимание, мышле-

ние, воображение). 

Приемы и методы, обеспечивающие решение поставленных задач: 

1. Подвижные игры. Задачи: снятие мышечных блоков; снятие отрицательных эмоций; эмоци-

ональное развитие; развитие пространственной координации. 

2. Психокоррекционные упражнения. Задачи: свободное самовыражение; развитие самостоя-

тельности, самодисциплины и произвольности поведения; снятие умственной усталости; со-

здание хорошего настроения. 

3. Игры и задания на развитие интеллектуальных способностей. 

Задачи: развитие восприятия; развитие внимания; развитие памяти; 

развитие синтеза, обобщения, сопоставления. 

4. Свободное рисование. Задачи: осознание своих мыслей, чувств, ощущений; развитие мото-

рики руки; развитие самовыражение. 

Структура занятия: 

I. Вступительная часть (приветствие, разминка, рефлексия). Задачи: снятие утомление; эмо-

циональное раскрытие; настрой на работу в группе. 

II. Основная часть. Задачи: развитие интеллектуальных способностей; развитие 

коммуникативных навыков; развитие личности учащихся. 
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III. Заключительная часть. Задачи: подведение итогов занятия, гармонизация эмоций. 

 

Содержание программы 

 

№ Тематика занятий 

1. Общение: понимание контекстной речи 

2. Составление рассказа по сюжетным картинкам 

3. Составление предложений из заданных слов 

4. Развитие свойств внимания: устойчивость 

5. Развитие свойств внимания: переключение 

6. Развитие свойств внимания: распределение 

7. Развитие свойств внимания: объём 

8. Развитие свойств памяти: зрительная 

9. Развитие свойств памяти: слуховая 

10. Развитие свойств памяти: словесно – логическая 

11. Развитие свойств памяти: продуктивность запоминания 

12. Развитие свойств памяти: полнота и точность представлений 

13. Развитие наглядно – действенного мышления 

14. Развитие наглядно – образного мышления 

15. Развитие элементов логического мышления 

16. Понимание языка жестов и движений (пантомимика) 

17. Понимание языка эмоций и чувств (мимика) 

18. Умение определять свое эмоциональное состояние (радость, грусть) 

19. Развитие мелкой моторики рук 

20. Развитие моторно-слуховой памяти 

21. Развитие наблюдательности, восприятия, памяти) 

22. Формирование сенсорных эталонов 

23. Умение группировать предметы по различным признакам 

24. Сравнивать плоскостные и объемные предметы 

25. Формирование пространственных представлений 

26. Развитие наблюдательности, памяти, коммуникативных способностей 

27. Развитие наблюдательности, памяти 

28. Формирование умений устанавливать причинно – следственные связи 

29. Развитие концентрации внимания и удерживании его длительное время на одном пред-

мете 

30. Пространственное ориентирование в схеме собственного тела 

31. Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков 

32. Выполнение словесных поручений 

33. Формирование пространственных представлений 

34. Развитие элементов логического мышления 

 

Предполагаемым результатом реализации программы является развитие у детей познава-

тельных  способностей,  учебной   мотивации,   овладение   продуктивными приемами навы-

ками учебной деятельности, формирование самоконтроля и самоорганизации. К концу курса 

у младших школьников с нарушением зрения должны сформироваться следующие умения и 

навыки: эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; чувство единства, умение 

действовать согласованно; готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притя-

заний; устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; основные мыслитель-

ные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять существенные при-

знаки предмета и закономерности); адекватное 
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восприятие обучающимися действительности и самого себя; адаптивность поведения обуча-

ющихся в соответствии с ролевыми 

К концу учебного курса обучающиеся должны уметь: анализировать процесс и результаты 

познавательной деятельности; контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоя-

тельно их исправлять; работать самостоятельно в парах, в группах. 

 

Программа коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка» 

Главная цель курса СБО - помочь ученику с нарушением зрения адаптироваться к 

школьной жизни, активно включиться в нее, сформировать у него первоначальные, но адек-

ватные представления о бытовой и социальной сферах жизни человека. Занятия по социально-

бытовой ориентировке проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей детей с нарушениями зрения. 

Задачи: 

 восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспитания детей, по во-

просам социально-бытовой ориентировки; 

 сформировать правильные представления и знания о предметах домашнего обихода, 

которыми необходимо пользоваться в быту, их назначении и правилах обращения с ними; 

 выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту; 

 познакомить с различными службами быта, учреждениями и организациями, в которые 

они могут обратиться; 

 сформировать представление о правилах поведения в общественных местах, в различ-

ных службах быта и учреждениях; 

 выработать приемы  самоконтроля  за своим поведением, внешно-

стью, научить детей вступать в  общение с различными людьми в 

различных ситуациях. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей раз-

вития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Основное содержание курса. 

Содержание  программы  включает  в  себя  следующие  разделы:  «Личная гигиена», 

«Одежда и обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», 

«Торговля», «Медицинская помощь». 

Овладение навыками СБО облегчает социально-психологическую адаптацию детей с 

нарушениями зрения к современным условиям жизни. 

Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками 

гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоро-

вья. 

Занятия по теме «Питание» предусматривают ознакомление детей с основными про-

дуктами питания. Способами приготовления и хранения пищи, сервировки стола. 

Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия 

«Одежда и обувь», «Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, 

обувью и жилищем. Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, 

классе, общественных местах раскрываются в темах «Семья», «Культура общения». Дети зна-

комятся с правилами поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, клу-

бов, почты, магазина. 

Важная роль отводится формированию у детей умений и навыков пользования сред-

ствами связи, транспортом, магазинами, медицинской помощью. Этому способствуют тема-

тические занятия «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь». 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

1 класс 

- соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды; 

- знать основные продукты, владеть сервировкой стола к завтраку; 
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- знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать в се-

мейных торжествах, традиционных праздниках; 

- владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный, веж-

ливый разговор с товарищами, взрослыми; 

- знать помещения школы, их назначение; 

- знать правила уличного движения и поездки в городском транспорте; 

- знать виды магазинов, покупать простые товары. 

2 класс 

- уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за кожей; 

- владеть навыками ухода за одеждой и обувью, уметь стирать и гладить носовые платки, 

воротнички и т.д.; 

- знать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к приготовлению пищи, и 

основные правила приготовления салатов, винегрета и др.; 

- уметь выполнять отдельные хозяйственно-бытовые обязанности в семье; 

- знать и применять правила поведения в общественных местах (кинотеатрах, музее, школе, 

библиотеке); 

- знать и владеть санитарно-гигиеническими навыками ухода за помещениями, рабочим 

местом, цветами; 

- знать основные транспортные средства, уметь пользоваться городским и сельским транс-

портом, знать основные маршруты домой, в школу, в парк, магазины, кинотеатр; 

- уметь приобрести в магазине различные товары; 

- уметь написать письмо, открытку, телеграмму. 

3 класс 

- стирать изделия из синтетических волокон и шерсти; 

- приготавливать простые блюда из теста (печенье); 

- помогать малышам в уборке, проведение прогулок, чистке одежды; 

- убирать помещения, соблюдать офтальмо-гигиенические требования во время уборки; 

- пользоваться расписанием поездов, автобусов; купить билет и др.; 

- знать стоимость отдельных товаров и уметь их купить (нитки, пуговицы, книги и т.д.); 

- отправлять ценные письма, бандероли; 

- бинтовать руку, оказывать помощь при порезе конечности. 

4 класс 

- пользоваться оптическими средствами коррекции, знать упражнения для глаз; 

- готовить овощные блюда, сервировать стол, пользоваться столовыми приборами; 

- выполнять различные виды труда в семье, быть чутким, внимательным к окружающим; 

- вести себя в обществе, подчиняться правилам поведения, уважать окружающих; 

- ухаживать за мебелью, пользоваться пылесосом, убирать помещение; 

- ухаживать за резиновыми и кожаными изделиями, чистить одежду, снимать пятна па 

одежде; 

- знать правила проезда по железной дороге; 

- назначение магазина и правила поведения при покупке товаров; 

- уметь отправлять посылки; 

- владеть гимнастикой, для глаз, снимать напряжение и утомление, следить за чистотой 

оптических средств (очков, луп и т.д.). 

 

Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушенным зрением: 

Личностных результатов: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной дея-

тельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
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• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических требований, правил безопасной работы; 

• организация рабочего места; 

• использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Метапредметных результатов: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• самостоятельная организация и выполнение различных практических заданий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического решения; отражение в устной и письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы данных; ис-

пользование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имею-

щих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда. 

Предметных результатов 

В познавательной сфере: 

• представление о санитарно-гигиенических нормах; 

• понятие о процессе пищеварения; 

• общие сведения о питательных веществах и витаминах; 

• технологию влажно-тепловой обработки; 

• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

• технологию приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из яиц, блюд из све-

жих овощей; 

• правила сервировки стола к завтраку; 

• правила столового этикета 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты ра-

бот; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил сани-

тарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправ-

ления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; • расчёт себестоимости 

продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
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• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В физико-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Программа коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка» 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» является неотъемлемой частью 

коррекционного процесса в обучении слабовидящих детей с интеллектуальными нарушени-

ями. 

Цели курса: 

- Достижение максимально возможных положительных результатов в социальнобытовой 

адаптации детей. 

- Практическая подготовка детей с нарушенным зрением к самостоятельной жизни в со-

временных условиях. 

- Коррекция психофизических нарушений детей для дальнейшего развития в 

общественной и бытовой сферах. 

Основные задачи начального обучения социально-бытовой ориентировке: 

- восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспитания детей по вопросам 

социально-бытовой ориентировки; 

- дать правильные представления и знания о предметах домашнего обихода, которыми необ-

ходимо пользоваться в быту, их назначении и правилах обращения с ними; 

- выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту; 

- сформировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих людей; 

- научить правилам поведения в общественных местах; 

- выработать приёмы самоконтроля за своим поведением, внешностью, научить детей вступать 

в общение с различными людьми в различных ситуациях. 

Таким образом, изучение программного материала призвано способствовать расшире-

нию у детей круга понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, самообслужива-

нию, предметам быта, бытовому труду, морально-этическим нормам поведения. Слабовидя-

щие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)смо-

гут освоить значимые для адаптации элементарные умения и навыки социально-бытовой и 

пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих людей 

Основной организационной формой обучения социально-бытовой ориентировке явля-

ется коррекционное занятие. В начале, середине и конце учебного года осуществляется диа-

гностика уровня сформированности знаний, умений и навыков по социально-бытовой ориен-

тировке, позволяющая выявить пробелы в знаниях, умениях и навыках с целью их дальнейшей 

отработки в школе и в семье. 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков определяется с помощью: 

- выполнения практических заданий индивидуально и в парах; 

- деловых игр и анкетирования; 

- сюжетно-ролевых игр. 

 

Основное содержание курса. 
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Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями )овладевает определенной системой умений и навыков. 

Личная гигиена: умением выполнять практические действия, направленные на формиро-

вание навыков самообслуживания, личной гигиены; умением выполнять гигиенические пра-

вила поведения в местах общего пользования; умением использовать разнообразные туалет-

ные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами; навыком использования и 

хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: умением называть предметы одежды; части одежды; определять лице-

вую 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 пищи. Жилище и 

ориентировка в нем: умением называть функциональное назначение, 

предметное наполнение школьных и домашних помещений; умением соблюдать гигиениче-

ские требования, предъявляемые к жилым помещениям; знаниями способов поддержания чи-

стоты и уборки помещений; использования необходимого инвентаря для уборки помещений, 

знаниями способов его хранения; умениями ухаживать за комнатными растениями; умением 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и пространственной ориенти-

ровке; умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху; умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из 

упаковки; знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи; умением готовить простейшие блюда, наливать 

кипяток в заварочный чайник и в чашку, выполнять сервировку стола; умением соблюдать 

правила поведения за столом. 

Транспорт: умением узнавать транспортные средства; представлениями о наземном пас-

сажирском транспорте, о близлежащих остановках, проездных билетах и документах; прави-

лами поведения в общественном транспорте; умением использовать в речи формулы речевого 

этикета. 

Культура поведения: правилами поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах; при общении со сверстниками; правилами поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми; умениями обращаться с просьбой к сверстнику и 

взрослому; правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами 

поведения в парке и др.; правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных ви-

дах магазинов; умением находить указатели видов магазинов; умением ориентироваться в ас-

сортименте товаров различных видов магазинов; умением совершать покупки в предприятиях 

торговли, пользоваться денежными купюрами; правилами поведения при покупке товаров, 

правилами речевого этикета покупателя. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: умением свободно ориентиро-

ваться «на себе»; умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на парте, 

на доске; 

Обучение ориентировке в макропространстве: умением самостоятельно ориентиро-

ваться на основе непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом знако-

мом пространстве; умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном 

участке. 

Планируемые результаты 

1. Формирование полных представлений о предметах быта, личной гигиены, учебных 
принадлежностях, наполняемости жилых и учебных помещений. 

2. Владение навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических 
задач 
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3. Владение навыками культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 

Программа коррекционного курса «Пространственная ориентировка». 

 

Цель курса- овладение навыками пространственной ориентировки для самостоятельности и мо-

бильности слабовидящего обучающегося. 

Основные задачи которые необходимо решать при обучении детей с нарушением зрения 

на коррекционном занятии по ориентировке в пространстве: 

- Формирование мотивации к учебной деятельности по ориентированию; 

- Развитие волевых качеств; 

- Развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности обучающихся; 

- Развитие пространственного мышления; 

- Развитие навыков и умений рационально использовать в процессе пространственной 

ориентировки все сохранные анализаторы и остаточное зрение; 

- Овладение техникой пользования   тростью и другими тифлотехническими и 

наглядными средствами; 

- Владение практическими навыками ориентировки в малом и большом пространстве 

(в общественных учреждениях, в городе, в парке, в лесу, на водоеме, в быту и т.д.); 

- Обучение детей ориентировке на общественном транспорте; 

- Изучение со слабовидящими обучающимися приемов общения со зрячими. 

 

Содержание курса 

 

Развитие сохранных анализаторов: совершать мелкие точные координированные дви-

жения с предметами необходимыми в быту и в учебной деятельности; узнавать и выделять в 

пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей, животных; оценивать удален-

ность источника звука в свободном пространстве; узнавать предметы окружающего простран-

ства по их характерным запахам; узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие пред-

меты. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно ориентировать «на 

себе»; уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, на 

столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); ориентироваться на приборе «Ориентир». 

Формирование предметных и пространственных представлений: узнавать предметы, 

наполняющие знакомое окружающее пространство; представлять и отражать в схемах про-

странственное расположение предметов; узнавать предметы и объекты, наполняющие приш-

кольный участок и определять их пространственное местоположение; ориентироваться на 

ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном и наземном переходе, в мага-

зине, расположенном рядом со школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование топографи-

ческих представлений: самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чув-

ственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве; самостоятельно ориентироваться 

в школе и на пришкольном участке; представлять и отражать в макетах и планах простран-

ственные отношения предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления 

по типу «карта-путь»; отражать сформированные топографические представления «карта-обо-

зрение» в форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

 

Планируемые результаты 

1. Овладение навыками ориентировки в микропространстве (класс) 

2. Сформированность умений ориентировки в макропространстве (школа) 
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3. Наличие пространственных представлений, необходимых для ориентировки в 
микропространстве (класс) и макропространстве (школа). 

 

2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (вариант 4.1, 4.2) 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития слабовидящих учащихся КУ 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, на основании Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, с учетом опыта реализации воспитательной 

работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания) 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с расстройствами аутистического спектра в духе любви 

к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей си-

стеме образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирова-

ние обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реали-

зации определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на 

школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравствен-

ного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современ-

ном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Воспитание должно способствовать развитию и становле-

нию личности ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, основанному на признании общечеловеческих ценностей 

в качестве приоритетных в жизни. 
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Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно - нравствен-

ного воспитания слабовидящих школьников в процессе образовательной деятельности. 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и 

эстетического потенциалов личности младшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной выполнять 

гражданские обязанности; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видя-

щих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в 

практических проявлениях от нормально видящих партнѐров, преодоление иждивенчества; 

формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности 

и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

формирование способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настой-

чивости в достижении результата, развитие мобильности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника с расстройством аутистического спектра 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 
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Программа предусматривает приобщение обучающихся с РАС к культурным ценно-

стям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граждан-

ской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 
В области формирования жизненных ценностей 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

 знакомство слабовидящего обучающегося с культурно историческими и этни-

ческими традициями российской семьи; 

 формирование ценностного отношения к здоровью, нарушенному зрению, здо-

ровому образу жизни, стремление к максимально возможной физической, социально- бытовой 

активности и независимости. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусмат-

ривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ-

ного общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных героях и важ-

нейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; любовь к обра-

зовательному учреждению, народу, России; уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; элементарные представле-

ния о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил вежливого по-

ведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чи-

стым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицатель-

ное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представ-

ления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и обще-

ства; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-

века; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к невыполне-

нию правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение 

к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; формирование эсте-

тических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произ-

ведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми яв-

ляются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

школах РФ, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на ос-

новании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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 Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. Реали-

зация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обще-

ственных организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиоз-

ных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-

ние к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отноше-

ния с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традици-

онными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопреде-

ления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

 

2.4.2. Основные направления программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих учащихся 

начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осу-

ществляется по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское обществ, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова-

тельное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, учреждения, семьи, своего го-

рода; 

 любовь к учреждению, своему городу, краю, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом г. Нижневартовска и ХМАО-Югры (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
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кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных гос-

ударственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, с правами гражданина (в процессе посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их куль-

тур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

проведения 

1. Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, воинами запаса 

в 

течение 
года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

2. Экскурсии в историко- 

краеведческий музей 

в 

течение 
года 

экскурсии 

3. Выпуск газет на героико- 

патриотическую и правовую темы 

в 

течение 
года 

газета 

4. «Дни воинской славы 

России» 

в 

течение 
года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

5. Цикл классных часов по теме 

«Я – гражданин и патриот» 

«Овеянные славой флаг наш 

и герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 
Символы края, района. 

в 

течение 

года 

Классный час 

6. Цикл классных часов о зна-

менательных событиях истории 

России «Героические страницы ис-

тории моей страны» 

в 

течение 

года 

Классный час 
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7. Цикл классных часов о 

героях России «Ими гордится наша 
страна» 

в 

течение 
года 

Классный час 

8. День учителя 
«Золотое сердце учителя» 

«Моя любимая 

учительница» 

«Мой учитель лучше всех», 

«Самая классная классная» 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс рисунков 

конкурс 
творческих проектов 

9. «Город, в которой я живу. 
Мой любимый уголок» 

октябрь Фотовыставка, 
рисунки 

10. Любимый город в наших 
рисунках 

октябрь Конкурс рисунков 

11. День школы: 
Посвящение в ученики 1-х 

классов «Мы теперь не просто дети 

– мы теперь ученики». 

«День Рожденья только раз 

в году» 

Акция «Подари школе 
книгу» 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

ритуал 

посвящения 

концертная 

программа 

трудовая акция 

КТД 

12. День народного единства ноябрь Фестиваль 

13. День защитника Отечества 
«Они сражались за Родину», 

«Мой папа дома» 

«Поклон тебе, солдат 

России» 

«Чтоб защитником стать» 

«Герои живут рядом» 

«О чём рассказала награда?» 
«Сильные, смелые, ловкие» 

февраль выставка 

рисунков 

фестиваль пат-

риотической песни 

встреча с 

военнослужащими 

беседа 

творческий 
проект 

14. «Аты–баты, шли солдаты» май Смотр строя и 
песни 

15. День космонавтики 
«Россия в освоении 

космоса» 

«Человек поднялся в небо» 
«Через тернии к звёздам» 

апрель классный час 

выставка 

рисунков 

праздник уст-

ный журнал 

16. День Победы 
«День Победы – праздник 

всей страны» 

«Цвети мой город»» 

«Память, которой не будет 

конца» 

Открытка ветерану 

«Мои родные защитники 

Родины» 

«Страницы великой 

Победы» 

май конкурс детского 

рисунка на асфальте 

конкурс литера-

турного творчества 

  (стихи, со-

чинения  и  т.д.), 

конкурс   рисунков, 

поделок, фотовыставка, 

книжная выставка 
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Планируемый результаты : 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

рации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Виды деятельности и формы занятий 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб-

ных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно- музыкаль-

ные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные тра-

диции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологиче-

ских основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»); 
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 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью тра-

диционных религиозных организаций 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных ме-

стах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной си-

туации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса  

 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями твор-

ческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколени-

ями). 

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма про-

ведения 

1. «Кодекс чести школьника», 
«Законы коллектива» 

сентябрь классный час 

беседы 

2. Цикл классных часов по право-

вой грамотности «Наши права и обя-

занности»: 

«Российская Конституция – ос-

новной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» 

в те-

чение года 

классный час 

беседы 

3. Цикл классных часов по теме 
«Поговорим о воспитанности» : 

«Волшебные слова», «О по-

ступках плохих и хороших», «Что зна-

чит быть хорошим сыном и дочерью» 

и т.д. 

в те-

чение года 

классный час 

беседы 

4. Цикл нравственных классных 

часов по теме «Уроки милосердия и 

доброты»: «Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», «Чем сер-

диться лучше помириться», 
«Чужой беды не бывает» и т.д. 

в те-

чение года 

классный час 

беседы 

5. Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию учащихся в 

в те-

чение года 

классный час 
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 духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взгля-

дам «Здравствуйте все» или «Как 
жить в ладу с собой и миром» 

 беседа, 

просмотр 

презентаций 

6. «Мы теперь непросто дети, мы 
теперь ученики» 

сентябрь Экскурсия по 
школе 

7. День пожилого человека 
«С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

Октябрь концертная 

программа 

8. День матери 
«Мама  –  нет  роднее  слова!», 

«Человек, на  котором держится 

дом»«Милой мамочки  портрет» 
«Славим руки матери» 

ноябрь концертная 

программа 

выставка 

рисунков 

9. День Конституции и День 
права 

Игры «Закон и 

ответственность» «Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс ме-

роприятий: 

игры, беседы, встречи 

10. День семьи 
«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники», 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» 

(о нравственных основах построения 

семьи) 

май классный час с 

родителями 

конкурс 

проектов 

беседы 

11. «Последний звонок» май линейка 

12. Изучение уровня 

воспитанности учащихся, их нрав-

ственных приоритетов, развития 
классных коллективов 

в те-

чение года 

анкетирование, 

диагностика 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей;

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий уча-

щиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными ви-

дами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек;

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством со-

здания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности;

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления учреждением возможностей творческой инициативы в учеб-

ном труде);

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предме-

тов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов);

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе учреждения и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудо-

вые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в учреждении и дома;

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни.

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 
проведения 
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1. Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы хо-

роши» 

в те-

чение года 

беседы, класс-

ные часы, 

просмотр 
видеофильмов 

2. Ярмарка профессий «Город 
мастеров» 

апрель- 
май 

творческий 
отчёт кружков, студий 

3. «Фантазии Осени» октябрь конкурс- вы-

ставка творческих 
работ 

4. «Мастерская Деда Мороза» декабрь трудовая акция 

5. Книжкина больница 
«Библиотеке – нашу помощь» 

в 
течение года 

трудовая акция 

6. Оформление  кабинета и 

здания школы к праздникам и 
мероприятиям 

в те-

чение года 

трудовая акция 

7. Изготовление сувениров для 
пап и мам, бабушек и дедушек 

в 
течение года 

трудовая акция 

8. «Волшебный мир руками 
детей» 

в 
течение года 

выставка 
детского творчества 

9. «Мир моих увлечений», «Кто 
во что горазд» 

в 
течение года 

презентация 
увлечений и хобби 

10. «Чистый класс» в 
течение года 

генеральная 
уборка класса 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям

 России и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками,

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно-значимой деятельности;

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности.

 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива);
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-

века;

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях чело-

веческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприя-

тий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляю-

щих высокие требования к здоровью);

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спор-

тивных секциях учреждения и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении по-

движных игр, спортивных соревнований);

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно- гигиени-

ческих норм труда и отдыха;

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чисто-

той своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберега-

ющими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений);

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости

 здоровья физического, нравственного (душевного) и социального- психологиче-

ского здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и со-

циальным педагогом школы, медицинскими работниками, родителями получение знаний о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, родителями).

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 
проведения 

1. Цикл классных часов по про-

филактике вредных привычек 

«Воспитание характера через искоре-

нение отрицательных 

привычек» 

в те-

чение года 

беседы, вик-

торины, встречи 
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2. Цикл классных часов по здо-

ровому образу жизни «В здоровом 

теле – здоровый дух», 

«Уроки Мойдодыра», «Откуда бе-

рутся грязнули?», «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

в те-

чение года 

беседы, викто-

рины, встречи, 

экскурсии 

3. Цикл классных часов по ПДД: 
«Мы и дорога», «Азбука без-

опасности», «Красный, жёлтый, зелё-

ный» и т.д. 

в те-

чение года 

беседы, викто-

рины, встречи с 

сотрудниками ГАИ 

4. Анкетирование учащихся: 
«Вредные привычки и мы» 
«Мой режим дня», «ЗОЖ» 

в те-

чение года 

анкетирование 

5. Работа по профилактике вред-

ных привычек  и 

правонарушений  среди 
несовершеннолетних 

в те-

чение года 

Акции, викто-

рины, просветительская 

работа 
и т.д. 

6. Дни Здоровья в те-

чение года 

Соревнования, 

эстафеты. 

Оформление 

стендов, беседы 

7. «Мама, папа, я – спортивная 
семья 

в 
течение года 

соревнования 

8. Месячник по ЗОЖ «Здоровый 

я - здоровая страна» 

Встречи с мед.работниками 

Выпуск тематического 

вестника и оформление 

информационного тематического 

стенда 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

конкурс рисунков 

и плакатов, беседы. га-

зета, стенд 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравствен-

ности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека.

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях

 этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов);

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредствен-

ного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсии, прогулки);

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельно-

сти (в учреждении и на пришкольном участке, экологических акциях, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.),

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при под-

держке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,

 участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту житель-

ства).

 

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

проведения 

1. Цикл классных часов по эко-

логическому воспитанию: «О бра-

тьях наших меньших», «Русские бе-

рёзки», «Цветы в былинах и мифах», 

«Мой домашний любимец», 

«Мы в ответе за тех, кого приру-

чили» и т.д. 

в те-

чение года 

викторины, 

беседы, игры и т.д. 

2. Акция «Каждому участку 

земли экологическую заботу» 

Май 

июнь 

трудовая акция 

3. День земли 
Акция «Зеленая планета» 

«Земля – наш дом» 

Акция «Чистый дом – чистый 

двор – чистый город» 

Акция «Цветик – 

семицветик» 

«Знай и люби родную 

природу» 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» 
«Береги природу – наш дом» 

апрель- 
май 

субботник, эколо-

гический праздник, ли-

стовки, экологическая 

фотовыставка, выращи-

вание  рассады 

цветов, благоустройство 

территории и  т.д., 

викторина, игра, 

конкурс экологи-

ческих проектов 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе;
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 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения

к 

 природе;

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в учреждении, 

на пришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека;

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,

 выставкам;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариант-

ных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-

курсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-

ния вариативных дисциплин, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве учреждения и дома, городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через худо-

жественные образы;

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разру-

шительного);

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образова-

ния);

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста-

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
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краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учре-

ждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений учреждения и учебного ка-

бинета.

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

проведения 

1. «Город, 

живёшь» 

в котором ты в те-

чение года 

Экскурсии, 
беседы, классные часы 

2. «Фильм, фильм, фильм…» в 
течение года 

просмотр 
мультфильмов 

к/ф и 

3. Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

в те-

чение года 

 

4. Посещение библиотеки в те-

чение года 

 

5. Игра «Осенний 

калейдоскоп» 

Конкурс рисунков «Осенние 

зарисовки» Конкурс фотографий 
«Чудесная пора – очей очарованье» 

октябрь Комплекс меро-

приятий  (игры, 

конкурсы, выставка 

рисунков и фотографий) 

6. «Милой мамочки портрет» октябрь Выставка 

рисунков 

7. «Шедевры русской 

живописи» 

декабрь Игра – викторина 

8. Музыкальный калейдоскоп 
«Угадай мелодию» 

январь Музыкальная 
игра 

9. «Мои любимые книжки» март викторина 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве учреждения и семьи.

 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 
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 учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология»,

«Физическая культура; 

 внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической по-

мощи с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности обучающегося с рас-

стройством аутистического спектра);

 институциональном (жизнь в учреждении организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового пространства востребова-

лись гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 

активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соот-

ветствии с ними;

 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых про-

ектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).

 

2.4.3. Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию слабовидящих младших школьников 

Взаимодействие учреждения и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия учреждения и семьи 

по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей (законных 

представителей) позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных се-

мьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей (законных пред-

ставителей); 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического про-

свещения родителей (законных представителей) и совместного проведения досуга. 

Система работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников основа на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в раз-

работке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях слабовидящих учащихся; 
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 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях слабовидя-

щих учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохра-

нения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – роди-

тель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого- 

социальной службы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей (законных представите-

лей) и слабовидящих учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы взаимодействия с семьёй: 

 родительские собрания; 

 круглые столы, мастер-классы; 

 практикумы; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 педагогические гостиные; 

 спортивно-досуговые мероприятия с участием бабушек, дедушек, отцов и 

матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, День знаний, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые; 

 консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

 «Школа эффективного родителя»; 

 курсы для родителей; 

 клуб выходного дня «Мы вместе»; 

 творческие мастерские; 

 Дни открытых дверей. 

Таблица 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

проведения 

1. Цикл классных часов на 

тему «Моя семья» 

«Откуда начинается мой 

род», «Военная летопись моей се-

мьи», «История создания семьи 

моих родителей», «Моя семья в 

в те-

чение года 

Беседы, викто-

рины, игры, 

презентации проектов и 

т.д. 
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 фотографиях    и  воспоминаниях», 
«Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с гру-

стью…», «Мужчины нашего рода»,   

«Традиции   нашей семьи», 
«О моих близких с любовью» и т.д. 

  

2. Семейные праздники: 
«Истории любви моего дома», 

«Мамины  руки,  нет  их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая и 

близкая дорога к дому» и т.д. 

в те-

чение года 

Совместные 

праздники с родителями 

3. «Папа, мама, я - спортивная 
семья 

в 
течение года 

соревнования 

4. Последний  звонок и 

выпускной вечер в  начальной 
школе 

май праздничная 

программа 

5. Тематические родительские 

собрания по классам, организация 

лектория для родителей по ду-

ховно-нравственному 
воспитанию 

в те-

чение года 

Собрание, круг-

лый стол, практикум и 

т.д. 

6. Общешкольное 
родительское собрание 

в 
течение года 

собрание 

7. Заседания Управляющего 
совета школы 

По мере 
необходимости 

собрание 

8. Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 
время 

в те-

чение года 

 

9. Формирование библиотечек 

для родителей по воспитанию де-

тей. Распространение печатного 

материала для родителей через биб-

лиотеку школы. 

в те-

чение года 

Буклеты, ли-

стовки, методические 

сборники 

10. Распространение лучшего 

опыта семейного воспитания в 
СМИ 

в те-

чение года 

статьи 

11. Создание  банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию 

в те-

чение года 

методические 

сборники 

12. Работа с семьями учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

в те-

чение года 

В соответствии с 

индивидуальными пла-

нами реабилитации 

13. Привлечение родителей к 

работе по профилактике вредных 

привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних 

в те-

чение года 

 

 

2.4.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-

ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффект – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и вос-

питания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пре-

делами школы, в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к 

другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной про-

граммы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, само-

оценки, самоуправления. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско- патриотиче-

скому воспитанию; 

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания; 
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 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм право-

вого государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на вос-

питание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская по-

зиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности 

используется методики: 

 Методика «Образ мира». Цель: изучить индивидуальные особенности образа 

мира младших школьников. 

 «Круг воли». Цель: определения силы воли младших школьников. 

 Методика «Выбор». Цель: выявление нравственной направленности потребно-

стей у младших школьников. 

 Методика «Пословицы» (С.М. Петрова). Цель: определить уровень нравствен-

ной воспитанности учащихся и выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к лю-

дям, к самим себе. 

 Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявле-

ния формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для 

младших школьников). Цель: выявить проявления нравственного деятельно- волевого харак-

тера младших школьников. 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо». Цель: выявить нравствен-

ные представления учеников. 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после спе-

циального обучения) дважды в год (в сентябре, апреле). 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже 

методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и вос-

питания младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представлен-

ных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельно-

сти по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 
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 уровень сформированности личностной культуры через диагностику личност-

ной сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог; 

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравствен-

ных 

 представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагоги-

ческих наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагог-психолог; 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и 

моя семья»); 

 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагно-

стику проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предло-

женная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Уровень духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания 

каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 

 0-3 – низкий 

 4-6 – средний, 

 Выше 7 – высокий. 

Таблица 60 

Мониторинг 

 
 

/п 

Ф.И. ученика Уровень 

сформирован- 

ности лич-

ностной куль-

туры 

Уровень 

сформированн 

ости социаль-

ной культуры 

Уровень 

сформирован 

ности семей-

ной культуры 

Суммарны 

й балл 

      

 

Таблица 

Диагностическая таблица классного руководителя 

№ Показатели Критерии ФИО 
учеников 

  

1 Социальная 

культура 

Долг, товарищество 

ответственность 

  

Трудолюбие   

Дисциплинированность, 

отношение к учебе 

  

Показатель (средний 

арифметический) 

  

2 Семейная 

культура 
Следование семейным 

ценностям 

  

Уважение, забота о 
родителях 

  

Авторитет семьи   

Показатель (средний 

арифметический) 

  

3  Доброта, отзывчивость   
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 Личностная 

культура 

Честность   

Милосердие   

Показатель (средний 
арифметический) 

  

Суммарный показатель   

 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя со-

ставляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Таблица 

Сводная 

№ ФИО 

учащегося 

Суммарный балл Экспертное 

заключение Диагностика 

психолога 

Диагностика 

классного 
руководителя 

     

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- лич-

ностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5. Программа нравственного развития 4.3. 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа нравственного развития слабовидящих учащихся КУ «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа» разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской федерации», Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. Программа нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание слабовидящих обучающихся в духе любви к Родине, уважения к куль-

турно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ соци-

ально ответственного поведения на основе включения обучающихся в совместную деятель-

ность и эмоционального осмысления происходящих событий. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Целью нравственного развития слабовидящих обучающихся является социально- пе-

дагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нрав-

ственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся : 

В области формирования личностной культуры 
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 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры 

 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-

гих людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры 

 формирование у слабовидящих обучающихся осмысленного уважительного 

отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним. 

 

2.5.2. Основные направления нравственного развития 

Программа предлагает следующие направления, содержание и формы нравственного раз-

вития, слабовидящих обучающихся: 

Таблица 

Направления нравственного развития 

Направления нрав-

ственного  развития и 

воспитания слабовидящих 
обучающихся, цель 

Формы организации 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Гражданско – патриотическое 

Цель: формирование 

представлений о России, род-

ном городе; формирование 

начальных представлений о 

народах России, их единстве и 

многообразии; формирование 

чувства личной 

ответственности за свои дела и 

поступки; создание условий 

для развития у обучающихся 

потребности к проявлению ин-

тереса к окружающему. 

 в рамках 

предметных курсов 

«Окружающий мир», 

«Чтение»; 

 в рамках 

воспитательной работы 

классного руководителя; 

 внутришкольные 

мероприятия; 

 внешкольные 

мероприятия (экскурсии, про-

гулки); 

 ежедневно, пу-

тем создания и отработки ал-

горитмов поведения. 

Опыт ролевого вза-

имодействия в 

классе, школе, семье. 

Опыт социальной 

коммуникации. 

Нравственно-этическое воспитание 

Цель: формирование 

нравственных представлений о 

том, что такое «хорошо» и что 

 тематические 

классные часы; 
 экскурсии; 

Способность 

адекватно 
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такое «плохо», создание усло-

вий для формирования внут-

ренней установки в сознании

 школьника 

поступать 

«правильно»;формирование 

знаний и представлений о 

семье и  членах семьи; 

формирование уважительного 

отношения   к    родителям, 

осознанного,     заботливого 

отношения  к  старшим и 

младшим;     формирование 

знаний  и   положительного 

отношения к традициям семьи 

и общества. 

 просмотр 

видеоматериалов; 

 внеклассное 

чтение; 

 сюжетно- 

ролевые игры; 

 ежедневно, пу-

тем создания и отработки ал-

горитмов поведения. 

эмоционально 

реагировать 

на окружающую 

действительность. 

Неравнодушное 

отношение к 

окружающим, 

проявление сочувствия. 

Уважительное от-

ношение к родителям (за-

конным 

представителям), 

к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим. 

Способность 
анализировать 

нравственную 

сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей. 

Знание традиций 

своей 
семьи и общества. 

Социально-трудовое воспитание 

Цель:  Создание 

условий для развития навыков 

социального взаимодействия у 

обучающихся;   развитие 

навыков коммуникации; 

формирование потребности в 

общении; создание условий 

для развития умений прини-

мать на себя различные соци-

альные роли; развитие навыков 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями;

   развитие 

трудолюбия, усидчивости, спо-

собности к преодолению труд-

ностей, настойчивости в дости-

жении результата. 

 режимные 

моменты; 

 тематические 

беседы о труде; 

 участие в акциях 

«Трудовой десант»; 

 экскурсии; 

 тематические 

классные часы; 

 в рамках 

предметных курсов 

«Окружающий мир», 

«Чтение». 

 внеклассное 

чтение; 

 ежедневно, пу-

тем создания и отработки ал-

горитмов трудовых и 

учебных действий; 

 сюжетно- 

ролевые игры. 

Элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

Потребность в 

трудовой деятельности. 

Умение выражать 

себя в доступных видах 

деятельности. 

Эстетическое воспитание 

Цель:  формирование у 
обучающихся первоначальных 

понятий о культуре, 

 режимные 

моменты; 

Опыт 

эстетических 
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вежливости, аккуратности, 

опрятности, правилах 

поведения в социуме; развитие 

умения наблюдать, видеть кра-

соту окружающего мира; раз-

витие умений содержать в по-

рядке свои вещи, рабочее ме-

сто, комнату; развитие умений 

видеть беспорядок и выпол-

нять действия по его устране-

нию. 

 посещение кон-

цертов, театра кукол, 

библиотек; 

 участие в 

викторинах, выставках, кон-

курсах; 

 внеклассное 

чтение; 

 сюжетно- 

ролевые игры; 

 в рамках 

воспитательной работы 

классного руководителя; 

 ежедневно, пу-

тем создания и отработки ал-

горитмов приема пищи, 

одевания, гигиенических 

процедур, и т.д. 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и 

самому себе. 

Умение видеть 

красоту вокруг. 

 

2.5.3. Совместная деятельность   учреждения,   семьи и общественности по 

нравственному развитию слабовидящих младших школьников . 

 

Взаимодействие учреждения и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) слабо-

видящих обучающихся. 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия учреждения и семьи 

по вопросам нравственного развития слабовидящих учащихся; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных се-

мьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания 

слабовидящих детей в семье; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического про-

свещения родителей (законных представителей) и совместного проведения досуга. 

Система работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении нравственного развития слабовидящих младших 

школьников 

Данное направление базируется на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения; 

 определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

учреждения по нравственному развитию младших школьников, в разработке содержания и ре-

ализации программ нравственного развития обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания слабовидящих детей; 
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 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными организациями с целью сохранения физиче-

ского и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «педагог – ученик – роди-

тель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей (законных 

представителей) и слабовидящих учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «педагог – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей (законных представителей в воспитании 

детей, положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

Формы совместной внеурочной деятельности: 

 родительские собрания; 

 круглые столы, мастер-классы; 

 практикумы; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 педагогические гостиные; 

 спортивно-досуговые мероприятия с участием бабушек, дедушек, отцов и 

матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, День знаний, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые; 

 консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

 «Школа эффективного родителя»; 

 курсы для родителей; 

 клуб выходного дня «Мы вместе»; 

 творческие мастерские; 

 Дни открытых дверей. 

 

2.5.4. Планируемые результаты нравственного развития слабовидящих обучающихся 

 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодей-

ствия. В результате реализации программы нравственного развития обеспечиваются: 
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 приобретение обучающимися элементарных представлений (о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной ре-

альности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне образовательной 

организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимися элементарных нравственных моделей поведения, 

которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

всех участников образовательного процесса (педагогов, семьи, ближайшего окружения и т. п.). 

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие воспита-

тельные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих): 

 у обучающихся развиты способности замечать и запоминать происходящее, они 

замечают новые события дня (недели, месяца), встречи; 

 изменения, происходящие в их жизни; 

 на доступном уровне осознают значимость этих событий как для себя, так и для 

всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения 

к друг другу, к человеку вообще: 

 сформированы доброжелательные отношения к окружающими, обучающиеся 

умеют устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. У ребенка наблюда-

ются положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих (с использованием 

различных форм общения, как вербальных, так и невербальных). 

Осмысление свободы и ответственности: 

 слабовидящие дети выбирают способы выражения своих желаний, посредством 

чего они принимают посильную ответственность и понимают результаты своих действий. Ре-

бенок, на доступном ему уровне, предвидит последствия своих действий, понимает насколько 

его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную дея-

тельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок управляет своими эмоциями и по-

ведением. 

Укрепление веры и доверия: 

 выполняя поручения (задания), ребенок верит в то, что сможет научиться делать 

это самостоятельно, в то, что ему помогут, если у него не получится в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить». Сформировано доверие к окружающим посред-

ством общения с ними во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода. В процессе 

ухода ребенок включается в общение со взрослыми. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил соци-

ального поведения: 

 усвоены правила совместной деятельности, эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Ребенок «впитал в себя» примеры и возможные способы реагирования на 

различные ситуации повседневной жизни, копирует и примеряет на себя поведение взрослых. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне: 

 участвуя в религиозных событиях, дети  усвоили нормы поведения, связанные с 

жизнью верующего человека. 
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2.5.5. Форма подведения итогов реализации программы 

 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно –сентябрь, декабрь, 

май)проводится диагностика сформированности жизненных компетенций обучающегося. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценивания: 

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

ется в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание по-

мощи; 

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

 

Таблица 

Мониторинг 

 Жизненные компетенции Период 

се 

нтябрь 

д 

екабрь 

 
ай 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена се-

мьи, одноклассника, друга 

   

 Способность к осмыслению социального 

окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

   

 Положительное отношение к окружающей дей-

ствительности, готовность к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому её 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 современном обществе 

   

 Готовность к безопасному и бережному 

поведению в 
природе и обществе 

   

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учи-

тель – ученик, ученик –ученик, ученик –класс, учитель-

класс) 

   

 Использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем 

   

 Обращаться за помощью и принимать помощь    
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 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 с уче-

том 
поведения других участников спорной ситуации 

   

 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 

   

 Соотносить свои действия и их результаты с задан-

ными 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 

   

 Всего    

Формы диагностики: анкетирование и беседы с родителями (законными представите-

лями) и педагогами; наблюдение. 

 

2.6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.6.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

слабовидящих обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности слабовидящих 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, инфор-

мации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказыва-

ющих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подрост-

ков, и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими забо-

леваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной соци-

ализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни слабо-

видящего ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологиче-

ских и психофизиологических характеристик слабовидящих детей младшего школьного воз-

раста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здо-

ровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфра-

структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, орга-

низации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни слабовидящих обучающихся является просветительская работа с их родите-

лями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей слабовидящих 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудно-

сти и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвое-

нии программного материала каждым учеником.Учет возрастных особенностей обучающихся 

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразую-

щих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Слабовидящий ребенок 

— субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эф-

фективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерно-

стями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совмест-

ных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к 
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речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автомати-

зированным. 

5. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздо-

ровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации слабовидящего ре-

бенка к условиям учреждения. 

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регу-

лярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей с наруше-

нием зрения. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у слабовидящих детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их воз-

никновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, 

позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интел-

лектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у слабовидящего ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересо-

вать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие 

от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, лич-

ный пример родителей. 

Проблема организации помощи слабовидящему ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно- вос-

питательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти школы и переход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению 

здоровья школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких 

значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный поло-

жительный эффект оздоровления слабовидящих учащихся 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья слабовидящих обучающихся младшего школьного воз-

раста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Нормативно – правовая основа Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих обучающихся на ступени начального общего обра-

зования: 

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО 

РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа России». 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про-

граммы 

Работа КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня слабовидящих детей, их нагрузкам, питанию, физкуль-

турно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы образовательного учреждения со слабовидящими обучающимися и их роди-

телями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей слабовидящих обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа со слабовидящими обучающи-

мися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных об-

разовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры слабо-

видящих обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, со-

хранения и укрепления здоровья слабовидящих обучающихся, профилактике вредных привы-

чек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включаю-

щего представителей администраци, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых сто-

лов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч-

ного знания. 

Основные виды деятельности слабовидящих обучающихся: учебная, учебно- исследо-

вательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креатив-

ная, общественно- полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

 

 

Безопасная 

Инфраструкт 

ура  
ОУ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

 
дополнительных 

образовательных 

 

курсов 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда слабовидящих обучаю-

щихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания слабовидящих обу-

чающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания слабовидящих обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

Работа 

с родителями 

(законными 

представител 

ями) 
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 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество слабовидящих обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-

чающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» создана матери-

ально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья слабовидящих обучающихся: 

– спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и спортив-

ным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не 

только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Со-

гласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, ме-

дицинский осмотр обучающихся, контроль слабовидящих детей состоящих на диспансерном 

учете). 

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 

В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологи-

ческого оборудования, современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– социальный педагог; 

– учитель физической культуры; 

– медицинский работник (прикреплён детской поликлиники №1); 

– учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) слабовидящих обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям слабовидящих обучающихся (использование методик, прошедших апро-

бацию); 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития сла-

бовидящих обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуаль-

ным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы со слабовидящими детьми с ослабленным здо-

ровьем, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицин-

ских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено 
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на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с уче-

том баллов ежедневной и недельной нагрузки слабовидящих обучающихся, исходя из имею-

щихся возможностей школы. 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 1-4 е классы рабо-

тают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями ФГОС). Макси-

мальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначен-

ным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти 

дни выше, чем в остальные. Во всех классах 3 часа физической культуры. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка с нарушением зрения 

устанавливается с учетом рекомендации ТПМПК и особых образовательных потребностей ре-

бенка, отраженных в индивидуальной образовательной программе. При организации учебного 

места (чаще всего это первая парта) учитываются возможности и особенности слабовидящего 

ребенка, его поведения, моторики, восприятия, внимания, памяти. При создании оптимальных 

условий обучения организованы учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой формы обучения – в помещениях класса созданы специальные зоны, кроме того, 

предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени. 

В учреждении строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Во всех кабинетах 

начальных классов оборудованы АРМ учителя. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития слабовидящих учащихся: темпа развития и темпа деятельности. 

В учреждении имеются и применяются специальные учебники для слабовидящих детей по 

всем предметам на разных ступенях обучения. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни — самостоятельная работа слабовидящих обучающихся, направ-

ляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в се-

мье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации слабовидящего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты раци-

ональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гиги-

ены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые си-

туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья слабовидящих обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу со слабовидящими обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех пе-

дагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повыше-

ние уровня знаний и практических умений слабовидящих обучающихся в области экологиче-

ской культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п. 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.;  

 организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоро-

вье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п. 

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- про-

светительская работа 

1.Знакомство 
слабовидящих детей, родителей с 

Проведение уроков 

здоровья, проведение 
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по формированию 

здорового образа жизни 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, гиги-

ены,    правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

классных часов и об-

щешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной без-

опасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики заболе-

ваний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим заболевания, 

в адаптации к учебному про-

цессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

Система мер по улуч-

шению  питания 

слабовидящих детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система   мер по 

улучшению санитарии  и 

гигиены:   генеральные 

уборки классных  комнат, 

школы;    соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система   мер по 

предупреждению травма-

тизма: оформление 

уголков по    технике 

безопасности;  проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика утом-

ляемости: проведение 

подвижных  перемен; 
оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

слабовидящих детей средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда 

физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной  и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация по-

движных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для  внедрения  программы  в  полном  объеме необходимо реализовать следующие 

функции: 
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1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психо-

логических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных 

программ по физической культуре для слабовидящих учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 

учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснаще-

ние классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, нагляд-

ными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвента-

рем. 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих 

разделов: 

— Легкая атлетика. 

— Гимнастика. 

— Спортивные игры . 

— Лыжная подготовка. 

— Теоретические сведения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного 

процесса: Физическое воспитание школьников 

Вне уроков физкультуры: 

 гимнастика до занятий; 

 подвижные перемены; 

 физкультминутки (энергизаторы): 

 локальная гимнастика для различных частей тела; 

 элементы самомассажа; 

В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

 Дни здоровья 1 раз в четверть; 

 соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 

 пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня слабо-

видящих учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную си-

стему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, 

игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают 

слабовидящим детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё. 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают актив-

ность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате исполь-

зование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учи-

телю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя 

включённым в работу. 
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2.6.2. Вариант программы 4.1, 4.2 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы — сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья слабовидящих детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагуб-

ном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить слабовидящих школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность слабовидящего ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-

вития. 

 
Примерное программное содержание по классам 

 

 

Ступень об-

разования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 

польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью пра-

вильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни 
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2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы за-

каливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни,  правила оказания первой медицинской помощи, правила 
безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК. 

Система учебников формирует установку слабовидящих школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным от-

дыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассматри-

ваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепления 

здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет это для 

сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-

чему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная дея-

тельность в урочной и внеурочной работе. 

1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся зна-

комятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) 

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представ-

ление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо- физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры слабовидящие учащиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся с нарушением зрения знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

 

Примерная тематика бесед для слабовидящих учащихся начальной школы (в со-

ответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 
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Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом. 

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

 разностороннему физическому развитию слабовидящего учащегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых слабовидящих учащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

 культурой и спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, же-

лания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлека-

тельных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-

вышают физическую подготовленность учеников. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни слабовидящих учащихся оценивается в рамках мониторинговых про-

цедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; утомляемости учащихся. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений слабовидящих обучающихся о про-

блемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотроп-

ных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья слабовидящих обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного ап-

парата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-

ципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни слабовидящих учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальные достижения 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-

тодами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья слабовидящего школьника 
 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство само-

регуляции в организме, гар-

мония физиологических 

процессов,   максимальная 

адаптация  к  окружающей 

среде. 

Моральное самообес-

печение, адекватная оценка

 своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитое мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 
 

Планируемые результаты 
 

 

 
Направление Планируемые результаты 
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Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У слабовидящих учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о фи-

зическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века. 

Создание 
здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помеще-

ний санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

слабовидящих обучающихся. 

Рациональная 

организация образо-

вательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

слабовидящих учащихся на всех этапах 
обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа со слабовидя-

щими обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

 

2.6.3. Вариант программы 4.3 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы — обеспечить системный подход к созданию экологической 

и здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья слабовидящих обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни слабовидящих обучающихся, сгруппированы по трем областям: 

в области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 



275  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

 

в области формирования социальной культуры: 

 научить слабовидящих обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

во-просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Примерное программное содержание по годам обучения 

Год 

обучения 

Содержательные линии 

1 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

элементарными навыками самообслуживания, взаимосвязь живой и не-

живой природы, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в жизни чело-

века. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью пра-

вильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух. 

2 Пищеварительная система человека, гигиена тела человека, о 

правильном и здоровом питании. Буду я здоровым: основные способы 

закаливания, утренняя зарядка, спорт в жизни человека, правила без-

опасного 
поведения, взаимосвязь живой и неживой природы. 

3 Дыхательная и кровеносная система человека, здоровый образ 

жизни, оправильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, спорт 

в жизни человека, правила безопасного поведения, правила оказания 

первой медицинской помощи, нет вредным привычкам, экологическая 

безопасность, взаимосвязь живой и неживой природы. 

4 Мозг человека, природоохранная деятельность человека, 
здоровый образ жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 
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Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержании ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологи-

ческой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадле-

жит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «При-

родоведение», «Ручной труд» . 

В результате реализации программы у слабовидящих обучающихся будут сформиро-

ваны практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в до-

стижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

 бережное отношение к природе, растениям и животным; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружаю-

щих с позиций здорового образа жизни; 

 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного по-

ведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболе-

ваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице; 

 умение оценивать правильность поведения в быту; 

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, элек-

тричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожар-

ной безопасности; 

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнако-

мыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в реги-

оне проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, имму-

нитета, быть здоровым – это здорово! 
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Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориенти- 

рованный характер и обеспечивает возможность понимания слабовидящими школьниками ос-

новных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравствен-

ных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изуча-

емого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменатель-

ных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопас-

ного поведения ребенка в природном и социальном окружении. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение со слабовидя-

щими детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физиче-

ского, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В  курсе  «Окружающий  мир»  —  «Питание  человека»,  «Гигиена  тела  человека», 

«Профилактика простудных заболеваний», «Осанка. Скелет и мышцы человека», «Профи- 

лактика отравления», «Части тела», «Режим дня», «Сезонные изменения в природе», 

«Ох- 

рана природы» и др. Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология»: правила безопасной работы с инструментами. 

В курсе «Адаптивная физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Для формирования элементарных представ-

лений о навыках учебного поведения проводится следующая деятельность в урочное и вне-

урочное время. 

На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знакомятся 

с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения 

и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.), при выпол-

нении упражнений учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения пра-

вил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. На уроках окружающего мира даётся 

наиболее систематизированное представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с эле-

ментарными анатомо-физиологическими сведениями об организме и строении тела человека 

и охраны его здоровья. 

На уроках адаптивной физической культуры учащиеся получают сведения о значении 

для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. На уроках тех-

нологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности. 

Примерная тематика бесед для слабовидящих учащихся начальной школе (в соответ-

ствии со спецификой изучаемых предметов):«Режим дня», «Правильная посадка за партой», 

«Личная гигиена, уход за телом», «Уход за зубами», «Закаливание», «Классная комната уча-

щихся», «Вредные привычки», «Двигательная активность», «Рациональный отдых»,   «Преду-

преждение   простудных   заболеваний»,   «Физический   труд   и здоровье», 

«Предупреждение травм и несчастных случаев», «Общее понятие об организме человек», 

«Роль витаминов для роста и развития человека». 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу-

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- нрав-

ственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 
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рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно 

в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования слабовидящими 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных зна-

ний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, ре-

жиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные органи-

зации 

должны предусмотреть: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 проведение просветительской работы со слабовидящими обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и 

т.п.). 

 

Использование возможностей индивидуальных коррекционно-развивающих про-

грамм специалистов сопровождения. 

Содержание индивидуальных коррекционно-развивающих программ имеет этический 

и личностно-ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьни-

ками основных правил поведения в обществе. Достижению результатов способствует тесная 

связь материала коррекционного курса с повседневной жизнью ребенка, с реальными пробле-

мами окружающего мира. Особую актуальность имеет материал, связанный: 

 с овладением ребенком социально-бытовых навыков, навыков 

самообслуживания; 

 с навыками коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

 с навыками адекватного учебного и бытового поведения, с точки зрения опас-

ности (безопасности), и для себя и для окружающих; 

 с дифференциацией и осмыслением социального окружения принятых 

ценностей и социальных ролей, 

 с адекватным представлением о собственных возможностях и ограничениях о 

необходимом жизнеобеспечении. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания); 
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 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность   следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выпол-

нением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окру-жающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения 
 

2.7. Программа коррекционной работы 

2.7.1. Пояснительная записка 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с наруше-

нием зрения является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах учебной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

слабовидящим учащимся в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» создана на основе требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального за-

кона «Об образовании в РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенции 

ООН о правах ребенка, СанПиН, Устава школы. 

Цель программы: создание системы комплексного психолого–медико– педагогиче-

ского сопровождения процесса освоения АООП НОО слабовидящими учащимися, учитываю-

щего их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО для слабовидящих обучающихся: 

 выявление особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-

ском и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагоги-

ческой помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей и ресурсов слабовидящих обучающихся в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей слабовидящих обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации слабовидящих обу-

чающихся; 

 оказание родителям (законным представителям) слабовидящих обучающихся 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с воспитанием и обучением их детей. 

 

Принципы реализации программы коррекционной работы для слабовидящих обуча-

ющихся выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к слабо-

видящему ребенку работников организации, призванных оказывать каждому школьнику по-

мощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмо-

ционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходя-

щих событий; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспи-

тательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов орга-

низации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизиче-

ского развития слабовидящих обучающихся ; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в деятель-

ности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы; 

принцип обеспечения полисенсорной основы обучения предполагает, что обучение, 

развитие строится с опорой на сохранные органы чувств 

принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-

бенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности 

обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. 

В процессе коррекционно – развивающей работы со слабовидящими учащимися ис-

пользуются следующие формы и методы: 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 словесные методы (беседа, рассказ педагога, чтение детей и взрослых, рассказы-

вание, объяснение педагога) 

 наглядные методы способствуют обогащению сенсорного опыта путём развития 

приёмов и способов восприятия, развития наблюдательности, формирования  образов памяти. 

К числу наглядных методов обучения относятся наблюдения окружающих предметов и явле-

ний, восприятие материализованных средств наглядности (натуральные предметы, макеты, 

муляжи, модели и т. п.). 

 логические методы (интеллектуальная деятельность); 
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 гностические методы – репродуктивные, проблемно-поисковые, исследователь-

ские. 

 

2.7.2 Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровож-

дения при оказании поддержки слабовидящих обучающихся 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопро-

вождение слабовидящего ребенка, помимо учителя входят следующие специалисты: инструк-

тор АФК, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, педа-

гоги дополнительного образования. Все коррекционные мероприятия вырабатываются и со-

гласуются всей командой специалистов на ПМПк и должны быть направлены на достижение 

общих целей, наиболее важных в конкретный период. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание слабовидящего ребенка, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образо-

вательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с нару-

шением зрения (слабовидящим) их родителям (законным представителям). 

Педагог-психолог формирует у слабовидящего ребенка произвольную регуляцию де-

ятельности и поведения, навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, развивает коммуни-

кативные навыки, проводит работу по коррекции нарушений в развитии эмоционально-лич-

ностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д. 

Помощь учителя-дефектолога направлена на освоение образовательных предметов, 

коррекцию и развитие познавательной деятельности, стимуляцию психических процессов и 

формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Учитель-логопед осуществляет работу по развитию устной, письменной речи, устра-

нению трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и 

письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

Функциями социального педагога являются осуществление взаимодействия с семьей 

ребенка, консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за со-

блюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-педагогической ди-

агностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социаль-

ной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе. 

Учитель/инструктор по АФК осуществляет работу по коррекции и компенсации дви-

гательных расстройств обучающихся, развитиию двигательной активности. 

 

2.7.3 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения (поддержки) 

слабовидящих детей, обучающихся по варианту 4.1 АООП, являются следующие: 

- коррекция и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, психи-

ческих) слабовидящего обучающегося; 

- развитие умений и навыков пространственной ориентировки, социально- быто-

вой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидя-

щего обучающегося 

- использование освоенных компенсаторных способов, умений и навыков, восста-

новленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активно-

сти и познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и положитель-

ных качеств личности 

Сопровождение слабовидящих детей, обучающихся по вариантам 4.2 АООП, в боль-

шей степени направлено на: 
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- формирование и распознавание зрительных образов о предметах и объектах 

(развитие свойств зрительного восприятия: объѐм, константность, осмысленность, обобщѐн-

ность, целостность и детальность, категоризация и др.) 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- овладение опытом визуализации чувственного опыта и его интериоризации, 

- развитие социально-бытовой ориентировки 

- развитие коммуникативной деятельности (формирование компенсаторных спо-

собов устранения коммуникативных трудностей; формирование коммуникативной грамотно-

сти; формирование знаний и умений в области социального взаимодействия) 

Коррекционная работа со слабовидящими детьми, обучающимися по вариантам 4.3 

АООП направлена на: 

- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию; 

- освоение специальных умений и навыков, повышающих его сенсорно- перцеп-

тивные, предметно-практические, ориентировочные, двигательные, коммуникативные воз-

можности, мобильность; развитие компенсаторных механизмов; преодоление деффицитарных 

функций. 

- предметно-пространственную и социальную адаптацию. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы 

коррекционной работы выступают: 

- Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных слабови-

дящих обучающихся, выявление особенностей нарушений психофизического и психофизио-

логического развития, особых индивидуальных образовательных возможностей детей, опре-

деление специфики их развития и отражение полученных данных в картах индивидуального 

медико-психолого-педагогического сопровождения. 

- Этап планирования и организации образовательного процесса: организация обра-

зовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовлетворя-

ющего особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся, а также создание 

специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации слабовидящих обу-

чающихся. 

- Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды: констатация соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционно- разви-

вающую деятельность по удовлетворению образовательным потребностям ребенка, а также 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

- Этап регуляции и корректировки: внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования слабо-

видящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основ-

ное содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение образовательных потребностей обучающегося; 
- наблюдение за возможностями обучающегося включиться в образовательный 

процесс; 

- выявление адаптивных возможностей и уровня его социализации; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 
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- изучение развития познавательных процессов, психических и речевых 

особенностей развития ребенка; 

- комплексный сбор сведений об учащемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

- выделение факторов риска, на основе полученных результатов обследования. 

- постоянный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- системное и разностороннее обогащение чувственного опыта слабовидящего обуча-

ющегося; 

- коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

обучающегося; 

- развитие компенсаторной основы (повышение умений и навыков познавательной де-

ятельности, пространственной ориентировки, социально-бытовой ориентировки, коммуника-

тивной деятельности; 

- обеспечение возможности слабовидящему обучающемуся использовать освоенные 

компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и скорректированные зритель-

ные функции в разных видах учебной деятельности, в урочной и внеурочной деятельности, в 

общении с окружающими; 

- активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности и познавательных интересов, формирование эмоцио-

нально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

Консультативная работа включает: 

 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных мето-

дов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов обучения слабовидящего ребёнка 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам прово-

димой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы просвети-

тельской деятельности (консультации, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение субъектам образовательного процесса — обучаю-

щимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями организации образовательного процесса и сопровождения слабо-

видящих детей. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее кор-

рекцию недостатков развития и профилактики вторичных отклонений и социальное парт-

нѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Программа коррекционной работы разрабатывается с учетом 

особенностей контингента. 
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Механизмы реализации 

Междисциплинарное 

взаимодействие специали-

стов 

Реализация коррекционно–развивающей программы 

слабовидящего учащегося со всеми специалистами 

Обсуждение и выработка индивидуального образо-

вательного маршрута сопровождения учащегося с нарушен-

ным зрением в рамках работы ПМПк. Динамическое наблю-

дение за результатами и эффективностью реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых сто-

лах, семинарах специалистов. 

Взаимодействие спе-

циалистов с 

организациями и органами 

государственной власти, свя-

занными с решением вопро-

сов образования, 

охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки слабо-

видящих обучающихся 

Сотрудничество с: 

 ДОиМП ХМАО-Югры; 

 ЦПМПК г. Ханты-Мансийск; 

 ТПМПК г. Нижневартовска. 

Социальное 

партнёрство 

Сотрудничество по вопросам развития, социализа-

ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и интегра-

ции в обществе: 

 с организациями дополнительного 

образования культуры, физической культуры и спорта, со-

циальной сферы; 

 со средствами массовой информации (теле-

компании города и округа); 

 с общественными объединениями инвалидов, 

с центром «Прикосновение»; 

 с родителями в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество слабовидящих детей. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, учитель АФК: наблюдение за учениками на уроке, 

анализ ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, 

опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог, учитель АФК: 

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной де-

ятельности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью 

уточнения социальной ситуации развития; 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин 

и механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических 

данных; 
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 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений ра-

боты на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с це-

лью уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченно-

сти социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

 разработка мероприятий для включения в программу социально- педагогиче-

ского сопровождения обучающегося. 

 

2.7.3. Содержание диагностической работы специалистов ППС 

№ Категория 

специалиста 

Содержание 

работы 
Методики 

1 Педагог- 

психолог 

Особенности 

формирования эмо-

ционально- 

личностной  и 

мотивационно- регу-

лятивной сферы 

слабовидящего уча-

щегося. 

Определение 

актуальных и 

потенциальных воз-

можностей 

слабовидящего 

ребенка. 

Контроль 

динамики развития 

обучающегося, 

определение 

эффективности в 

коррекционной по-

мощи. 

Наблюдение в ходе заня-

тий, беседа, экспертная оценка, 

анализ продуктов детской дея-

тельности, тестовые задания. 

Диагностические 

методики: 

- Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. «Смотрим, видим, 

запоминаем (диагностика 

зрительного восприятия, 

внимания, памяти)» / М.Г. Бори-

сенко, Н.А. Лукина // Санкт – Пе-

тербург 2003. – 56 с. 

- Методические 

рекомендации по использованию 

диагностического комплекта 

«Исследование особенностей раз-

вития познавательной сферы де-

тей дошкольного и младшего 

школьного возраста». / Авт.-сост. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.: 

РАКТИ, 1999. 

- Усанова  О.Н. 

Методические рекомендации по 

использованию комплекта 

практических материалов 

«Лилия». Рекомендовано 

Министерством  образования РФ. 

– М., 1994. 

2 Учитель - 

логопед 

Определение 

уровня речевого 

развития. 

Основными методами диа-

гностики являются 

наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской 

деятельности, тестовые задания. 

Диагностические 

методики: 

- О.Б.Иншакова. Альбом 

логопеда.-М.,1998г.; 

- Р.И.Лалаева, 

Н.Р.Серебрякова. Нарушение 
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   речи и их коррекция у детей с 
ЗПР.- М., 2004г. 

3 Учитель - 

дефектолог 

Выявление 
уровня развития 

функциональных 

навыков,  уровня 

усвоения  учебных 

навыков с  целью 

разработки    и 

дальнейшей коррек-

ции 

индивидуального 

коррекционно- 

развивающего 

маршрута. 

Наблюдение в ходе заня-

тий, беседа, экспертная оценка, 

анализ продуктов детской дея-

тельности, тестовые задания. 

Диагностические 

методики: 

- Методические 

рекомендации по использованию 

диагностического комплекта 

«Исследование особенностей раз-

вития познавательной сферы де-

тей дошкольного и младшего 

школьного возраста». / Авт.-сост. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.: 

РАКТИ, 1999. 

- Усанова  О.Н. 

Методические рекомендации по 

использованию комплекта 

практических материалов 

«Лилия». Рекомендовано 

Министерством  образования РФ. 

– М., 1994. 

- Методика определения 

умственного развития 

нормальных и аномальных детей 

(7-9 лет) – разработана Э.Ф. Зам-

бацявичене на основе некоторых 

методик структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра; 

- Методика на определение 

уровня вербального 

(абстрактного) мышления (Керн 

Йерасек). 

4 Учитель 
АФК 

Изучение 

уровня 

сформированности 

двигательных 

навыков 

Наблюдение в ходе заня-

тий, беседа, экспертная оценка, 

анализ продуктов детской дея-

тельности, тестовые задания. 

Диагностические 

методики: 

- Определения уровня 

двигательного развития (по К.А. 

Семеновой); 

- Исследование общего 

уровня развития ребенка (по В. 

Штрансмайеру); 

- Оценка развития ко-

ординационных способностей; 

- Оценка двигательной 

активности верхних и нижних 
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   конечностей с помощью 
тренажера; 

5 Социальный 

педагог 

Изучение 

условий, способ-

ствующих эмо-

циональному 

благополучию 

ребенка с  ОВЗ,  и 

оказание  социально- 

педагогической по-

мощи    его 

родителям (законным 

представителям). 

- Анкетирование 

родителей  (законных 

представителей). 

- Посещение семьи ре-

бенка. 

- Наблюдение, беседы. 

 

Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений 

развития и трудностей обучения и развития слабовидящих обучающихся (учителя АФК, учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога). 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает 

позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические игры, кор-

рекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и памяти уча-

щихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ логического мышления. 

Заключительная часть включает ритуал прощания. 

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с програм-

мой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико- педагогическим 

консилиумом. Занятия проводятся до 5 раз в неделю за счет часов 

«коррекционно - развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность 

групповых занятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно 

принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на 

предыдущий этап работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, инструктор/учитель АФК: индивидуальный под-

ход на уроке, подбор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекцион-

ных задач, организация и контроль межличностных отношений, дополнительная (в том числе, 

техническая) помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог, инструктор/учитель АФК: 

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

 создание специальной и стимулирующей среды; 

 формирование адекватного отношения ребенка к себе; 

 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии 

нарушениями в развитии слабовидящего учащегося. 

 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

 

№ Категория 

специалиста 

Направления 

работы 

 

Содержание работы 
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 Учитель Достижение 

слабовидящих обучаю-

щихся планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

 Наблюдение за уче-

никами во время учебной и вне-

урочной деятельности (еже-

дневно); 

 поддержание по-

стоянной связи с учителями- 

предметниками,   педагогами- 

психологами,   медицинским ра-

ботником,  администрацией, 

родителями     (законными 

представителями); 

 составление 

психолого-педагогической 

характеристики слабовидящих 

учащихся при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, меж-

личностных отношений с родите-

лями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллекту-

ального развития и результаты 

учебы, основные виды трудно-

стей при обучении ребенка; 

 составление индиви-

дуального   маршрута сопро-

вождения  слабовидящего 

учащегося (вместе с педагогом- 

психологом   и  учителями- 

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации,  способ 

предъявления      учебного 

материала,   темп  обучения, 

направления    коррекционной 

работы; 

 контроль успевае-

мости  и  поведения 

учащихся  в   классе; 

формирование  комфортного 

микроклимата в классе; 

 ведение 

документации (психолого- 

педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 организация вне-

урочной   деятельности, 

направленной на  развитие 

познавательных   интересов 

учащихся, их общее развитие. 
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1 Педагог- 

психолог 

Создание 
комфортных  условий 

для развития 

эмоционально- лич-

ностной    и 

мотивационно- регуля-

тивной   сферы, 

интеллектуального по-

тенциала 

слабовидящего 

ребенка. 

 Содействие полно-

ценному    личностному 

развитию     слабовидящего 

обучающегося с   учетом его 

актуальных  и  потенциальных 

возможностей с    опорой  на 

сохранные анализаторы; 

 формирование 

навыков коммуникации в 

различных    социальных си-

туациях и умений управлять соб-

ственным  эмоциональным 

состоянием; 

 устранение вторич-

ных личностных реакций, обу-

словленных эмоциональными 

нарушениями  при зрительной 

депривации; 

 снижение тревоги и 

страхов; 

 содействие разви-

тию  способностей к 

осмыслению  социального окру-

жения, своего места в нем; 

 содействие разви-

тию  способностей к 

адекватному  представлению о 

собственном   необходимом жиз-

необеспечении. 

2 Учитель - 

логопед 

Коррекция и 

развитие устной и 

письменной речи 

- формирование и разви-

тие фонематического слуха и фо-

нематического восприятия: фор-

мирование правильного типа фи-

зиологического и речевого дыха-

ния,  направленной 

воздушной струи; развитие навы-

ков звуко-буквенного, 

слогового анализа, овладение 

навыками смыслового чтения 

 формирование и 

развитие лексико- граммати-

ческого строя речи, связной речи: 

формирование, обогащение и ак-

тивизация словарного  запаса, 

формирование грамматических 

категорий словоизменения и сло-

вообразования; 

формирование и развитие связ-

ной речи. 

 развитие моторики, 

графомоторных навыков: 
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   развитие подвижности органов 

артикуляционного аппарата, ми-

мической моторики, тонкой мо-

торики пальцев рук и общей мо-

торики; формирование 

пространственной ориентировки 

(ориентация на собственном 

теле, в пространстве комнаты, на 

листе бумаги), графомоторных 

навыков. 

 развитие коммуни-

кативных   навыков: со-

здание     условий, 

обеспечивающих мотивацию к 

речевому   общению, сти-

мулирование     речевой 

активности;  формирование 

диалоговых навыков: 
«выступать» в различных комму-

никативных ролях: 

«говорящего» и «слушающего»; 

по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; раз-

витию навыков общения в соци-

ально значимых ситуациях. 

3 Учитель - 

дефектолог 

Помощь в 

усвоении учебного 

материала образова-

тельной программы, 

коррекция и  развитие 

познавательной 

деятельности 

Формирование приемов 

умственной деятельности, 

конструктивных  навыков, 

сенсорных эталонов 

Развитие осязания и мел-

кой моторики, 

обследовательских действий и 

межанализаторных связей. 

Формирование простран-

ственно – временных 

представлений. 

Развитие тактильно- 

двигательного восприятия, 

Коррекция и компенсация 

первичных и вторичных отклоне-

ний в развитии ребенка; 

расширение 

представлений о предметах и яв-

лениях окружающей 

действительности, 

формирование манипулятивных 

действий с предметами, действий 

с материалами по алгоритму под 

руководством педагога; 

4 Социальный 
педагог 

Оказание 
индивидуальной 

 Помощь в 
адаптации к среде сверстников; 
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  помощи 
слабовидящему 

ребенку 

 выявление (сов-

местно с психологом) уровня его 

эмоциональное напряжение, 

уровня тревожности, зону 

ближайшего и зону актуального 

развития. 

 помощь в 

организации летнего отдыха и 

оздоровления слабовидящих де-

тей. 

Работа с 
классным коллективом 

 воспитание толе-

рантного  отношения 

нормотипичных учащихся к 

детям с ОВЗ. 

Работа с семьей, 

воспитывающего 

слабовидящего 

ребенка 

 Правовое консуль-

тирование  родителей, содей-

ствие   в   оказании 

материальной  и   бытовой 

помощи, оказание    помощи 

родителям во взаимодействии с 

различными центрами и 

учреждениями. 

Взаимодействие 
с различными 

субъектами оказания 

помощи  детям- 

инвалидам   и 

различными 

представителями 

общественных 

организаций. 

 Оказание помощи в 

составлении планов социально- 

педагогической реабилитации 

 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержа-

ние коррекционных курсов: 

 

Курсы коррекционно-развивающей деятельности 

 
4.1 4.2 4.3 

Коррекционно- раз-

вивающая работа 

направлена 

на: 

1) осуществление 

индивидуально- 

ориентированной 

психолого-медико- 

педагогической по-

мощи 

слабовидящим 

«Ритмика» 

Основные задачи реализации 

содержания: 

 Развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой. 

 Преодоление трудностей 

развития движений. 

 Формирование ритмичности и 

пластичности движений, 

умений управлять темпом дви-

жений. 

«Ритмика» 

Основные задачи реализации 

содержания: 

 Развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой. 

 Преодоление трудностей раз-

вития движений. 

 Формирование ритмичности и 

пластичности движений, уме-

ний управлять темпом движе-

ний. 
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обучающимся с 

учетом их особых 

образовательных 

потребностей; 

2) минимизацию 

негативного 

влияния осо-

бенностей по-

знавательной 

деятельности 

слабовидящих 

обучающихся на 

освоение ими 

АООП НОО; 

3) взаимосвязь 

урочной, внеуроч-

ной и внешколь-

ной 

деятельности. 

 Развитие выразительности 

движений и самовыражения. 

 Развитие двигательной 

активности, координации 

движений для уверенного вла-

дения своим телом. 

 Знание специальных 

ритмических упражнений и уме-

ние их выполнять. 

 Развитие потребности в вы-

полнении движений под му-

зыку. 

 Развитие ориентировочной, 

регулирующей  и 

контролирующей роли зрения 

при выполнении различных ви-

дов ритмических 

упражнений. 

Занятия проводятся с учетом 

имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача- 

офтальмолога. 

 Развитие выразительности 

движений и самовыражения. 

 Развитие двигательной 

активности, координации 

движений. 

 Знание специальных 

ритмических упражнений и 

умение их выполнять. 

Занятия проводятся с учетом 

имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача- 

офтальмолога. 

 «Адаптивная физическая 

культура (АФК)» 

«Адаптивная физическая 

культура (АФК)» 

 Основные задачи реализации 

содержания: 

Основные задачи реализации 

содержания: 

 
 Преодоление отклонений в 

физическом развитии и двига-

тельной сфере. 

 Развитие функциональных 

возможностей организма. 

 Укрепление и охрана здоро-

вья, в том числе охрана нарушен-

ного зрения. 

 Активное использование 

нарушенного зрения в процессе 

выполнения физических 

упражнений. 

 Обогащение двигательных 

умений, совершенствование 

жизненно необходимых 

двигательных навыков. 

 Совершенствование основ-

ных физических качеств, форми-

рование правильной 

осанки, походки. 

 Коррекция навязчивых 

стереотипных движений. 

 Преодоление отклонений в 

физическом развитии и двига-

тельной сфере. 

 Развитие функциональных 

возможностей организма. 

 Укрепление и охрана здоро-

вья, в том числе охрана нару-

шенного зрения. 

 Обогащение двигательных 

умений, совершенствование 

жизненно необходимых 

двигательных навыков. 

 Совершенствование 

основных физических качеств, 

формирование правильной 

осанки, походки. 

 Коррекция навязчивых 

стереотипных движений. 

 Сформированность навыков 

свободного безбоязненного пе-

редвижения в пространстве, раз-

витие мышечного чувства. 
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  Сформированность навыков 

свободного безбоязненного пе-

редвижения в пространстве, раз-

витие мышечного чувства. 

 Развитие компенсаторных 

возможностей средствами 

физической культуры. 

Занятия проводятся с учетом 

имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача- 

офтальмолога. 

 Развитие компенсаторных 

возможностей средствами 

физической культуры. 

Занятия проводятся с учетом 

имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача- 

офтальмолога. 

« Развитие зрительного вос-

приятия» 

Основные задачи реализации со-

держании: 

 Развитие зрительного 

восприятия, его механизмов и 

свойств, повышение умений и 

навыков чувственного познания 

предметов, объектов, процессов 

окружающего мира. 

 Развитие умения рационально 

использовать нарушенное зрение 

в учебно-познавательной дея-

тельности и повседневной 

жизни,  использовать 

полисенсорные  способы 

чувственного познания. 

 Повышение функциональных 

возможностей нарушенного зре-

ния, зрительной 

работоспособности. 

 Формирование умений и 

навыков охраны нарушенного 

зрения. 

Не предусматривается 

«Социально-бытовая 

ориентировка». 

Основные задачи реализации 

содержания: 

 Формирование первоначаль-

ных и адекватных представле-

ний о бытовой и 

социальной сфере окружающей 

действительности. 

 Формирование знаний о лич-

ной гигиене, о здоровом пита-

нии, о способах ухода за одеж-

дой и обувью, о приемах, 

«Социально-бытовая и 

пространственная ориенти-

ровка». 

Основные задачи реализации 

содержании: 

 Формирование элементарных 

навыков пользования бытовыми 

приборами,  навыков 

самообслуживания, умений ор-

ганизации собственного 

поведения и общения с окружа-

ющими людьми в 
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 позволяющих поддерживать чи-

стоту в жилых и учебных поме-

щениях, о культуре поведения

 в различных 

социально-бытовых ситуациях. 

 Развитие социально-бытовых 

умений и навыков, 

необходимых для полноценной 

самостоятельной жизни. 

различных социально-бытовых 

ситуациях. 

Формирование  элементарных 

навыков и  умений 

пространственной ориенти-

ровки, 

пространственных 

представлений 

«Пространственная 

ориентировка». 

Основные задачи реализации 

содержания: 

 Формирование 

необходимых специальных уме-

ний и навыков 

самостоятельного овладения за-

мкнутым и свободным про-

странством, ориентировки в 

нем. 

 Формирование, обогащение, 

расширение представлений о 

предметах и явлениях окружаю-

щей действительности. 

 Развитие умения 

использовать сохранные 

анализаторы при ориентировке. 

 Формирование потребности 

в самостоятельной ориенти-

ровке, преодоление страха про-

странства и неуверенности в 

своих силах. 

Не предусматривается 

«Развитие коммуникативной 

деятельности». 

Основные задачи реализации 

содержания: 

 Развитие навыков 

коммуникации для 

установления контактов с окру-

жающими, обогащения пред-

ставлений о себе и своих воз-

можностях; 

 формирование образов 

окружающих людей; 

Не предусматривается 
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  формирование и развитие 

вербальных и невербальных 

средств общения и расширение 

социального опыта. Развитие 

межличностной системы 

координат «слабовидящий - 

нормально видящий». 

 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей (за-

конных представителей) слабовидящих обучающихся проводится социально- психологиче-

ское консультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может прово-

диться и в групповой форме (малая подгруппа). 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

 знакомство, ориентировка в структуре социально-бытовой ситуации семьи, 

формулировка проблемы; 

 обсуждение проблем семьи, «аккумулирование» и анализ полученной от роди-

телей информации; 

 выдача информации консультантом; 

 совместное нахождение решений выхода из проблемной ситуации; 

вероятностный прогноз дальнейшего развития семейных отношений. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель: Просветительские беседы с учащимися в целях воспи-

тания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная  форма  работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог: 

 просветительская беседа с родителями; 

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования 

слабовидящего обучающегося; 

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих 

задач;  

 лекции,  индивидуальные  и  групповые  беседы для родителей и педагогов с

целью оказания помощи в формировании навыков предметно-практической деятельности на 

основе максимального использования своих компенсаторных возможностей слабовидящего 

ребенка. 

 

Содержание работы 

 

 Катего 

рия специа-

листа 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

 Педаго 

г-психолог 

Разрабатывает рекомендации в соот-

ветствии с возрастными и индивидуально – 

типологическими особенностями детей; 

проводит практические 

мероприятий с педагогами и родителями по 

вопросам развития слабовидящего ребенка; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- консультации с 

педагогами по вопросам 

развития слабовидящего 

ребёнка 
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  помогает в разрешении проблемных 
ситуаций. 

 

 Учител 

ь - логопед 

Обеспечивает  непрерывность 

специального сопровождения 

слабовидящих детей и их семей по вопро-

сам   реализации 

дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции и развития речи; 

поддерживает контакт с 

родителями, периодически информируя их 

о динамике устранения недостатков речи, 

занимается их просвещением по вопросам 

коррекции речи; работает в постоянном со-

трудничестве с администрацией образова-

тельного учреждения. 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- консультации с 

педагогами по вопросам 

коррекции  речи 

слабовидящих учащихся, 

предупреждению наруше-

ний письменной 

речи 

 Учител 

ь - дефектолог 

Обеспечивает  непрерывность 

специального сопровождения 

слабовидящих детей и их семей по вопро-

сам   реализации 

дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррек-

ционного обучения ре-

бенка с нарушенным зре-

нием 

 Социал 

ьный педагог 

Повышение правовой, психолого– 

педагогической грамотности родителей (за-

конных представителей), 

воспитывающих детей с нарушенным зре-

нием; оказание помощи педагогам в разви-

тии навыков формирования психологиче-

ского комфорта при взаимодействии с ро-

дителями (законными представителями) 

слабовидящих детей. 

- индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания, профессио-

нальной ориентации,

 социальной 

адаптации, внешкольной 

занятости; 

- выявление 

интересов и склонностей, 

запись в кружки и секции, 

контроль посещения. 
 

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Зона ответственности специалистов 
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Урочная форма работы: учитель: Информационная поддержка учеников. 

Использование средств ИКТ. 

Внеурочная  форма  работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог: 

- информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

- трансляция педагогического опыта. 

Содержание работы 

 

 Катег 

ория специ-

алиста 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

 Педаг 

ог-психолог 

Повышение 

педагогической 

компетенции родителей и 

педагогов по вопросам вос-

питания и обучения слабови-

дящего ребенка 

- беседы: групповые и инди-

видуальные. Родительские 

собрания в активно-продуктивной 

форме: тренинг, круглый стол, 

«родительская гостиная»; 

- проведение совместных с ро-

дителями праздников, конкурсов, раз-

влечений. 

 Учите 
ль – 

логоп 

ед 

Осуществление 

разъяснительной 

деятельности в отношении 

педагогов и родителей по 

вопросам,  связанным с 

особенностями осуществле-

ния  процесса обу-

чения и воспитания 

обучающихся с нарушенным 

зрением, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными 
представителями). 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально- типоло-

гических особенностей слабовидящих 

детей; 

- оформление информационных 

стендов; 

- консультирование педагогов в 

ходе педсоветов, семинаров, круглых 

столов, индивидуальных консультаций и 

т.д. 

 Учите 

ль- 

дефектолог 

Различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение участникам об-

разовательного процесса – 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с 

особенностями образова-

тельного процесса и сопро-

вождения данной кате-

гории детей. 

- лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные ма-

териалы; 

- проведение  тематических 

выступлений для родителей (законных 

представителей) по   разъяснению 

индивидуально-типологических особен-

ностей детей с  нарушенным 

зрением 

 Социа 

льный 

педагог 

Привлечение внима-

ния общественности к про-

блемам семей со 

слабовидящими детьми; 

лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы. 
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  формирование толерантного 

отношения в школе к детям 
– инвалидам, детям с ОВЗ. 

 

 

2.7.4 Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО представ-

ляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной работы, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех эле-

ментов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с тем, какими 

коррекционными компонентами системы знаний, умений и навыков большинство учащихся с 

ОВЗ по зрению овладеют на уровне: 

- актуального развития: уровень актуальных действий, задающих границы исполни-

тельской компетенции учащегося; 

- зоны ближайшего развития: уровень «перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 
 

 
4.1 4.2  4.3 

1) овладение 

эффективными компен-

саторными 

способами учебно- 

познавательной  и 

предметно-практической 

деятельности; 

2) овладение 

умением осуществлять 

учебно- 

познавательную деятельност 

ь с учетом имеющихся проти-

вопоказаний и 

ограничений; 

3) повышение 

возможностей в 

пространственной и 

социально-бытовой ориенти-

ровке: 

 совершенствов 

ание навыков ориентировки 

в микропространстве и фор-

мирование умений в ориен-

тировке в макропро-

странстве; 

 умение исполь-

зовать в 

ориентировочной 

деятельности все сохранные 

анализаторы, средства 

Коррекционный курс 

«Ритмика»: 

 развитие чувства

  ритма,   связи 

движений   с   музыкой, 

двигательной  активности, 

координации   движений, 

чувства ритма, двигательных 

умений и  навыков  как 

необходимого условия для 

уверенного владения своим 

телом,     овладения 

различными      видами 

предметно-практической 

деятельности; 

 формирование 

умения дифференцировать 

движения  по степени 

мышечных усилий; 

 овладение 

специальными ритми-

ческими 

упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движе-

ниями рук и туловища, с про-

говариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь дви-

жений с музыкой, упражне-

ниями ритмической гимна-

стики, направленными 

на коррекцию двигательных 

нарушений, развитие 

Коррекционный курс 

«Ритмика»: 

 развитие чувства

 ритма,  связи 

движений   с музыкой, 

координации движений; 

 развитие (кор-

рекция)  двигательной 

активности; 

 формирование 

умения дифференцировать 

движения   по степени 

мышечных усилий; 

 овладение специ-

альными 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; 
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оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; 

двигательных качеств и 

устранение недостатков фи-

зического развития; 

 овладение 

подготовительными 

упражнениями к танцам, 

овладению элементами 

танцев,   танцами, 

способствующими развитию 

изящных  движений, 

эстетического 

вкуса;развитие выразительно-

сти движений и самовыраже-

ния; 

 овладение 

элементами танцев, танцами 

 умение ис-

пользовать  освоенные 

ориентировочные умения и 

навыки в  новых 

(нестандартных) ситуациях; 

 умение 

адекватно оценивать свои 

зрительные возможности и 

учитывать их в учебно- по-

знавательной 

деятельности и 

повседневной жизни; 

 умение обра-

щаться за помощью при вне-

запно возникших за-

труднениях; 

«Адаптивная 
физическая культура 

(АФК)»: 

 

преодоление отклоне-

ний  в  физическом 

развитии и  двигательной 

сфере; 

 

развитие 

функциональных 

возможностей организма; 

 

знание упражнений, 

направленных на укрепление 

и охрану здоровья, в том 

числе охрану нарушенного 

зрения; 

 

активное использова-

ние нарушенного зрения в

  процессе 

выполнения  физических 

упражнений; 

 

обогащение 

двигательных умений; 

 

совершенствование 

жизненно необходимых 

двигательных навыков; 

 

совершенствование 

основных физических 

качеств; 

«Адаптивная 

физическая культура 

(АФК)»: 

 преодоление от-

клонений   в  физическом 

развитии и  двигательной 

сфере; 

 развитие 

функциональных 

возможностей организма; 

 знание 

упражнений, направленных 

на укрепление и охрану здо-

ровья, в том числе охрану 

нарушенного зрения; 

 активное ис-

пользование нарушенного 

зрения в  процессе 

выполнения   физических 

упражнений; 

 обогащение 

двигательных умений; 

 совершенствов 

ание жизненно необходимых 

двигательных навыков; 

 совершенствов 

ание основных физических 

качеств; 

 формирование 

правильной осанки, походки; 

 развитие эле-

ментарных навыков само-

обслуживания; 

4) развитие 

межличностной системы ко-

ординат "слабовидящий - 

нормально видящий": 

 развитие навыков

 сотрудничества с 

нормально  видящими 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных си-

туациях; 

 овладение вер-

бальными и 

невербальными средствами 

общения; 

 повышение 

стремления к расширению 

контактов со сверстниками; 

 развитие умения

 использовать  в 

процессе  межличностной 

коммуникации все 

анализаторы; 

 развитие уме-

ния четко излагать свои 

мысли; 

 развитие 

сопереживания, 
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эмоциональной 

отзывчивости; 

формирование пра-

вильной осанки, походки; 

 

коррекцию навязчи-

вых стереотипных 

движений; 

 

сформированность 

навыков свободного 

безбоязненного 

передвижения в 

пространстве,  развитие 

компенсаторных возможно-

стей за счет 

совершенствования 

физического развития и дви-

гательной  сферы 

средствами физической 

культуры. 

 коррекцию 

навязчивых  стереотипных 

движений; 

 сформированн 

ость навыков свободного 

безбоязненного 

передвижения в 
пространстве,  развитие 

компенсаторных возможно-

стей за счет 

совершенствования 

физического развития и дви-

гательной сферы 

средствами физической 

культуры. 

 развитие само-

контроля  и саморегу-

ляции в процессе 

общения; 

5) повышение 

дифференциации  и 

осмысления картины мира, в 

том числе: 

 обогащение 

чувственного опыта позна-

ния и деятельности; 

 расширение 

предметных (конкретных и 

обобщенных), простран-

ственных, социальных пред-

ставлений; 

 расширение 

круга предметно- 

практических умений и 

навыков; 
«Развитие зритель-

ного восприятия»: 

 развитие зри-

тельного восприятия, его ме-

ханизмов и свойств, зри-

тельных функций; 

 развитие вос-

приятия простых изоб-

ражений, количественных 

 и простран-

ственных отношений; 

 развитие вос-

приятия сложных сю-

жетных рисунков; 

 накопление и 

обогащение запаса зритель-

ных представлений; 

 развитие спо-

собности использования 

накопленных представлений 

в учебно-познавательной 

деятельности; 

 формирование, 

обогащение, расширение 

представлений о предметах и 

явлениях окружающей 

действительности; 

 овладение зна-

ниями о возможностях 

Не предусматривается 

 готовность к 

построению целостной и про-

исходящего; 

 

 формирование 

умений пользоваться 

оптическими, 

тифлотехническими и 

техническими средствами в 

учебной деятельности и по-

вседневной жизни; 

 

 повышение по-

знавательной и социальной 

активности; 

 

 повышение само-

стоятельности в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 

6) повышение 

способности  к 

дифференцировке  и 

осмыслению социального 

окружения, принятых 

ценностей и социальных ро-

лей: 
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 развитие инте-

реса к представителям бли-

жайшего окружения; 

 расширение 

представлений о различных 

представителях широкого 

социума; 

 развитие вни-

мания к  состоянию, 

настроению,  самочувствию 

окружающих; 

 развитие 

дифференциации 

собственных эмоциональных 

реакций и понимание эмоци-

ональных проявлений окру-

жающих; 

 расширение 

представлений о принятых в 

обществе правилах, нормах, 

ценностях; 

дифференцированной 

картины 

 обогащение и 

расширение социального 

опыта. 

сохранения и развития 

нарушенного зрения; 

 формирование 

навыков охраны и 

рационального использова-

ния нарушенного зрения. 

 

 «Социально- 

бытовая ориентировка»: 

 формирование 

полных представлений о 

предметах  быта,  личной 

гигиены,   учебных при-

надлежностях; 

 овладение спо-

собами предметно- 

практической деятельности; 

 развитие спо-

собности  использовать 

сохранные  анализаторы, 

компенсаторные способы 

деятельности для освоения 

умений и  навыков 

социально-бытовой ориенти-

ровки; 

 владение навы-

ками самообслуживания для 

решения жизненно важных 

практических задач; 

 формирование 

знаний о личной гигиене, о 

здоровом   питании, о 

способах ухода за одеждой и 

обувью, о   приемах, 

позволяющих поддерживать 

чистоту в жилых и учебных 

помещениях,    о  культуре 

поведения  в  различных 

социально-бытовых ситуа-

циях. 

«Социально-бытовая и 

пространственная ориенти-

ровка»: 

 освоение и 

развитие  элементарных 

умений и навыков социально- 

бытовой ориентировки, 

обеспечивающей 

формирование конкретных 

представлений    об 

окружающих предметах и 

действиях с  ними, 

организацию собственного 

поведения и общения с окру-

жающими людьми в различ-

ных  социально- 

бытовых ситуациях; 

 развитие умений

 и  навыков по 

социально-бытовой ориенти-

ровке; 

 овладение навы-

ками личной гигиены, 

самообслуживания; 

 формирование 

элементарных  умений и 

навыков пространственной 

ориентировки 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. 
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  «Пространстве 

нная ориентировка»:

 овладение уме-

ниями самостоятельной 

пространственной ориенти-

ровки в знакомом и незнако-

мом,  замкнутым и 

свободным пространстве;

 овладение при-

емами и способами 

ориентировки  в

микропространстве и 

макропространстве; 

 развитие 

пространственного

мышления и формирование 

пространственных 

представлений; 

 развитие

навыков использования со-

хранных анализаторов в про-

цессе ориентировки в про-

странстве; 

 преодоление 

неуверенности в овладении 

пространством;

 формирование 

потребности в

самостоятельной ориенти-

ровке в 

пространстве. 

Не предусматривается 

«Развитие 

коммуникативной 

деятельности»: 

 развитие навы-

ков коммуникации для уста-

новления контактов с 

окружающими; 

 обогащение 

представлений о себе и своих 

коммуникативных возмож-

ностях, 

формирование образа 

другого человека; 

 овладение 

навыками практического 

взаимодействия с другими 

людьми,  расширение 

социальных коммуникаций; 

Не предусматривается 
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  развитие

межличностной системы ко-

ординат "слабовидящий - 

нормально видящий"; 

 формирование 

социальных, предметных и 

пространственных

представлений; 

 наличие

представлений о социальных 

ролях; 

 развитие вер-

бальных и невербальных 

средств общения (вос-

приятие, интерпретация, 

продуцирование);

 обогащение

опыта общения со сверстни-

ками, не имеющими ограни-

чений по состоянию здоро-

вья, и взрослыми. 

 

 

 

2.7.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – не-

обходимое условие эффективной помощи слабовидящим детям. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для решения 

проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и 

школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ре-

бенка.

 Формирование адекватных детско-родительских отношений.

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их 

генерализации в условиях повседневной жизни.

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка.

 Психологическая поддержка.

 

Взаимодействие с родителями начинается до того, как слабовидящий ребенок приходит 

в школу. На первой встрече специалисты ППС получают информацию об психолого- педаго-

гических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и другие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы со слабовидящим ребенком, единых для всех участников образовательного про-

цесса;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с нарушенным зрением;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
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образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения данной категории детей; 

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабовидящих детей;

 обеспечение непрерывности специального сопровождения слабовидящих детей 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Работа с родителями направлена: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации;

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития 

ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На ос-

нове результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуальная кор-

рекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей работы с ре-

бенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка 

динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в образова-

тельном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой (экспертной) 

оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педагогов в течение 

учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и групповое 

консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские группы, 

родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Мероприятия для 

родителей 
Содержание работы 

Беседа, 

анкетирование 

Сбор информации об особенностях, актуальных пробле-

мах ребенка и его семьи в вопросах его воспитания и обучения 

Индивидуальные 

консультации специа-

листов 

- ознакомление с итогами диагностики ребенка; 

- обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка 

при обучении в школе, стратегии их преодоления; 

- тематические и индивидуальные консультации и ре-

комендации; 

Родительский клуб 
«Школа эффективного 

родителя» 

в соответствии с планом работы на год 
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Совместные 
занятия со специалистами 

ППС 

- участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

- закрепление полученных навыков дома 

Участие в 
разработке АОП для ре-

бенка с нарушенным зре-

нием 

- активный участник при подборе специальных 

условий; 

- составление режимных моментов; 

- согласование внеурочной деятельности; 

 

 

 

 

2.7.6 Требования к условиям реализации программы 

Условия реализации программы 

 

 Условия 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в 
соответствии с требованиями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи в соответствии с рекомендациями ТПМПК, 

ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффектив-

ности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

 дифференцированное и индивидуализированное обуче-

ние с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное сопровождение обучающегося 

(индивидуальные и групповые (малая подгруппа) коррекционные заня-

тия); 

 укрепление физического и психического здоровья слабо-

видящих детей; 

 профилактика физических, умственных и психологиче-
ских перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие слабовидящих детей в воспитательных, культурно 

- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях школы. 

Программно 

- методическое 

обеспечение 

 использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

 разработка АОП (варианты 4.1, 4.2, 4.3), для 
удовлетворения особых образовательных потребностей детей; 

 использование авторских программ, дидактических и ме-

тодических пособий, разрабатываемых специалистами ППС 
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Кадровое 

обеспечение 

 соответствие занимаемой должности, уровню квалифика-
ции; 

 повышение профессионального уровня педагогом на раз-

личных уровнях, в том числе прохождение курсов повышения квалифи-

кации по профилю; 

 ассимиляция педагогического опыта через участие в семи-
нарах, мастер-классах, вебинарах, конференциях регионального и 
международного уровня. 

Материальн 

о - техническое 

обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям соответ-

ствуют СанПин, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (варианты 4.1, 

4.2, 4.3), которые ориентированы на обеспечение надлежащей матери-

ально- технической базы, позволяющей создать адаптивную, образова-

тельную среду для слабовидящих: 

 учебные кабинеты 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 кабинет социального педагога; 

 игровая комната; 

 сенсорная комната релаксации; 

 кабинет социально-бытовой ориентировки; 

 зал адаптивной физкультуры; 

Индивидуальные дидактические материалы и наглядные посо-

бия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потреб-

ностям слабовидящих обучающихся. 

Информацио 

нное обеспечение 

Информационно образовательная среда образовательного учре-

ждения включает в себя совокупность технологических средств: 

- сайт образовательного учреждения; 

- электронные приложения к учебникам по общеобразова-

тельной программе УМК «Школа России» для каждого класса НОО; 

- электронные приложения к учебникам по предметам: литера-

тура, география, биология, обществознание, история, математика, гео-

метрия, химия, изобразительная деятельность, английский язык; 

- аудиокниги из серии «Золотая коллекция», «Золотая коллек-

ция сказок»; аудиокниги благотворительного фонда «Живые сердца»: 

«Радуга для друга», «Формула добра», «На качелях между холмами» 

(автор Михаил Самарский); 

- аудиодиски серии «Легенды и мифы Древней Греции» (автор 

Н.А. Кун) и др.; 

- книги серии «Волшебный карандаш» от Фонда 

«Иллюстрированные книжки…»; 

- книги серии «Атлас восприятия иллюстраций» от Фонда и 

меценатов Программы «Книжки в подарок». 

 

2.8. Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего  образования слабовидящих 
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обучающихся соответствует ФГОС НОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осу-

ществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в созда-

нии условий для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- обеспечения элементарной адаптации слабовидящего обучающегося к 

школьному обучению; 

- развития возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширения представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирования положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирования умений, навыков социального общения людей; 

- развития самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширения круга общения, выхода обучающегося за пределы семьи и образо-

вательной организации; 

- формирования основ нравственного самосознания личности; 

- развития навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепления доверия к другим людям; 

- развития самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-

гих людей и сопереживания им. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение педагога к 

слабовидящим обучающимся как к ответственным субъектам своего развития; оказание пси-

холого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и саморазвитии лично-

сти; 

 принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность, преемственность и взаимосвязь между основными компонентами организуемой 

деятельности (целевым, содержательным, процессуальным, технологическим и результатив-

ным; урочной и внеурочной деятельностью; всеми участниками внеурочной деятельности; ре-

гиональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспита-

ния и дополнительного образования); 

 принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов орга-

низации деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся слабовидящих с интеллектуальной недостаточностью; 

 

 принцип добровольности, предполагающий свободу выбора слепым обучающимся 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления иници-

ативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в 
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рамках индивидуальных образовательных потребностей; 

 принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 

обучающихся слабовидящих с интеллектуальной недостаточностью потребностей в достиже-

нии личностно значимых и коллективных результатов, на создание ситуации успеха в личност-

ной и общественно значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучаю-

щихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность с нормально развивающимися обучающимися, привлечение различных органи-

заций. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во вто-

рой половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ных отношений. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам и осу-

ществляется по модели «школы полного дня». 

При организации внеурочной деятельности используются: 

 программы линейных курсов внеурочной деятельности: «Шахматы – школе», 

«Азбука безопасности», «Вокал», «Ритмика», «В мире книг», «Люби и знай свой край род-

ной», «Подвижные игры», «БОС-здоровье», «Удивительный мир слов». 

 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

«Увлекательный английский». 
Организация внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся занимает все об-

разовательное пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению выше-

названных задач, воспитанию и социализации обучающегося. Для реализации программы вне-

урочной деятельности используются: 

 традиционные формы - экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

конференции, смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, игры сюжетно - 

ролевые, подвижные и спортивные, творческие мастерские, поисковые исследования; 

 нетрадиционные формы работы - презентация предмета, факта, явления, собы-

тия; защита проекта. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного образования детей, орга-

низаций культуры и спорта (МАУ ДО ЦДТ, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпия», театр кукол «Барабашка» и др.). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тема-

тических лагерных смен, создаваемых на базе организаций дополнительного образования де-

тей. Задачи и мероприятия, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в специ-

альную индивидуальную программу развития. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению планируе-

мых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работ-

ники школы: учителя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, педагог-психолог, соци-

альный педагог, заведующая библиотекой. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности исполь-

зуется план воспитательной работы. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности Организации определены, ис-

ходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 
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АООП слабовидящих обучающихся на основании возможностей обучающихся, имеющихся 

материально-технических и других условий. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающее 

Цель: создание условий для реализа-

ции внутреннего потенциала слабовидящих 

обучающихся , оказание им комплексной 

психолого-педагогической помощи в про-

цессе интеграции в образовательную и соци-

окультурную среду, а также в освоении ими 

АООП НОО 

 коррекционные  курсы 

(коррекционно-развивающая область 

учебного плана); 

 программы дополнительного 

образования (студии, кружки, секции); 

 внутришкольные мероприятия 

(праздники, концерты, творческие и спортив-

ные акции); 

 внешкольные мероприятия 

(экскурсии, прогулки, походы, посещение те-

атров, музеев и т.д.). 

Духовно-нравственное 

Цель: формирование основ нрав-

ственного отношения к жизни в обществе 

нормально развивающихся сверстников - 

развитие личности, стремящейся к ак-

тивности, самостоятельности; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как соб-

ственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей; формирование способности 

к преодолению трудностей, целеустремлѐн-

ности и настойчивости в 
достижении результата. 

 выставки, конкурсы рисунков, 

поделок; 

 тематические классные часы; 

 экскурсии; 

 посещение концертов, музеев, 

театров, библиотек; 

 просмотр фильмов; 

 целевые прогулки (по городу). 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; стремление к максимально возмож-

ной физической, социально-бытовой актив-

ности и независимости; стремление к физи-

ческому совершенствованию. 

 утренняя зарядка; 

 динамические паузы во время 

урока; 

 подвижные игры; 

 тематические беседы о 

здоровом образе жизни; 

 прогулки, походы; 

 «Дни здоровья»; 

 спортивные акции («Весёлые 

старты»); 

 спортивные секции; 
 экскурсии. 

Общекультурное 

Цель: знание правил этики, культуры 

речи; формирование интереса к чтению, про-

изведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 занятия в кружках 
 экскурсии; 

 посещение концертов, 

выставок; 

 создание творческих проектов; 
 смотры-конкурсы; фестивали. 

Общеинтеллектуальное 

Цель: формирование умения 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 экскурсии; 

 викторины; 
 проектная деятельность; 
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осуществление поиска, записи необходимой 

информации для выполнения учебных зада-

ний; формирование умения планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации. 

 доклады, сообщения; 
 знакомство с библиотекой. 

Социальное 

Цель: формирование внутренней по-

зиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержа-

тельные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика», 

формирование умения договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

 тематические беседы по 

культуре поведения; 

 экскурсии на различные 

производства; 

 кружки по социально-бытовой 

ориентировке; 

 посещение выставок, 

концертов, музеев. 

 Внутриклассные мероприятия 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности высту-

пают личностные результаты. 

Личностные результаты включают: 

 готовность и способность слабовидящих обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индиви-

дуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий сформированность ува-

жительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками слепыми и зрячими в разных социальных ситуациях; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» призван обес-

печить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим Федераль-

ный законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей фор-

мированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на реали-

зацию национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 
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Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» является норма-

тивным документом, в нем: 

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 4-х классов; 

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части ба-

зисного учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандар-

тов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития уча-

щихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и полу-

чении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обу-

чения, инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, создание условий для раз-

вития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоро-

вьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузкиобучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образо-

вания по учебным предметам. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти днев-

ной учебной неделе для всех обучающихся 1-4 классов. 

Школа работает в 1 смену, режим пребывания в школе – школа полного дня. Продолжи-

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются допол-

нительные недельные каникулы. 

 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слепых и слабовидящих 

обучающихся) в рамках ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО 

на 2018/2019 учебный год 

(вариант 3.1, 4.1) 

 

Пояснительная записка 

 

 Вариант 3.1, 4.1. предполагает, что слепой (слабовидящий) обучающийся получает образова-

ние, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию учащихся, не имеющим ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. Данный учебный план используется в условиях инклюзивного 

 образования. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 
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Содержание образования при получении начального общего и основного общего образования ре-

ализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего и основного образования, и учебное время, отводимое на их изу-

чение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увели-

чение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной части 

«Русский язык», « Математика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенных для реализации 

направлений внеурочной деятельности(не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно- 

развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное 

время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Учебный план 

(вариант 3.1, 4.1) 

 

Начальное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

классы 

Количество 

часов в не-

делю 

 
 

Всего 

IV 

Обязательная часть 

 
Филология 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– - 

 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 
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Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Русский язык) 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Внеурочная деятельность 
5-10 5-10 

коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия 

5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 0-5 0-5 

Всего к финансированию 
28-33 28-33 

 

Учебный план 

(вариант 3.1, 4.1) 

Основное общее образование 

 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII Всего 

Обязательная часть 

 
Филология 

Русский язык 6 5 11 

Литература 3 2 5 

Иностранный язык 3 3 6 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5 - 5 

Алгебра - 3 3 

Геометрия - 2 2 

Информатика -  - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2 2 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая 

культура 
2 2 4 

Итого 28 28 56 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 - 1 

Биология - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 58 
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Коррекционно-развивающая деятельность 0-5 0-5 0-10 

Внеурочная деятельность 0-5 0-5 0-10 

Всего к финансированию 29 - 34 29 - 34 58-68 
 

 

 

 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слепых обучающихся) 

в рамках ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

на 2018/2019 учебный год 

(вариант 3.2, 4.2) 

 

Пояснительная записка 

 Вариант 3.2, 4.2 предполагает, что слепой (слабовидящий) учащийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, об-

разованию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения (5 лет). 

Основная образовательная программа начального общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. Учебный план начального общего образования для 

слепых и слабовидящих обучающихся, план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Математика», «Изобразительное искусство (тифлографика)», «Музыка», «Технология 

(труд)», «Физическая культура». 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», должен корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом включе-

ния 1-2 часов из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образователь-

ных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздо-

ровительное и, обеспечивающую личностное развитие слепых и слабовидящих обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на миними-

зацию негативного влияния слепоты и слабовидения на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: «Ритмика», 

«Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного вос-

приятия», Развитие осязания и мелкой моторики», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», которые яв-

ляются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий. Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется 

за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

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

чения на ступени НОО). 
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Особенностью учебного планадля слепых и слабовидящих обучающихся, обусловленной пси-

хофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно- развива-

ющей направленности, является перераспределение часов учебного плана при увеличении 

нормативного срока освоения образовательной программы. 

 

 

Учебный план 

(вариант 3.2) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 
 
В Всего сего 

II IV 

Обязательная часть 

 
Филология 

Русский язык 5 4 9 

Литературное чтение 4 3 7 

Иностранный язык - 2 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
(Тифлографика) 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 21 22 43 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

2 1 3 

Русский язык - 1 1 

Математика 
1 - 1 

Технология 
1 - 1 

Предельно допустимая нагрузка 
23 23 46 

коррекционно-развивающая работа: 

индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия 

5 5 10 

Другие направления внеурочной деятельности 0-5 0-5 0-10 

Всего к финансированию 
28-33 28-33 46 - 56 
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Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся) 

в рамках ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

на 2018/2019 учебный год 

(вариант 3.3, 4.3) 

 

Пояснительная записка 

 Вариант 3.3, 4.3 предполагает, что слепой (слабовидящий) учащийся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обу-

чения с содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих 

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

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», «Чтение», 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Математика», «Изобразительное искус-

ство (Тифлографика)», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура» Количество часов, 

отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», может корректироваться в рам-

ках предметной области «Филология» с учетом психофизических возможностей слепых и сла-

бовидящих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие курсы коррекционно-развивающей 

области: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Сенсорное развитие», «Социально- 

бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», которые являются обязатель-

ными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Образова-

тельная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы организации де-

ятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно- развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно- образова-

тельную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на 

ступени НОО). 

 

Учебный план 

(вариант 3.3, 4.3) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 
 
Всего 

2 

Обязательная часть 

 
Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– - 
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Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство (Тифлографика) 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса. 

- - 

Предельно допустимая нагрузка 
23 23 

коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия 

5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 0-5 0-5 

Всего к финансированию 27-32 27-32 

 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слепых обучающихся) 

в рамках ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

на 2018/2019 учебный год 

(вариант 3.4) 

 

Пояснительная записка 

 Вариант 3.4 предполагает, что слепой учащийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжё-

лой, глубокой, ТМНР) получает образование, которое по содержанию и итоговым достиже-

ниям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями слепых сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможно-

стям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

Учебный план 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 разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Примерный учебный 

план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для сле-

пых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии), и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная  часть  содержит  перечень  учебных  предметов:  «Русский  язык»,  «Чтение», 

«Математические   представления»,   «Развитие   речи   и   окружающий   мир»,   «Музыка», 

«Тифлографика», «Ручной труд», «Адаптивная физическая культура». 
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Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», может кор-

ректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая практика» с учетом психофизи-

ческих возможностей слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Часть при-

мерного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образователь-

ных потребностей обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую лич-

ностное развитие обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на миними-

зацию негативного влияния слепоты, сочетающейся с умственной отсталостью на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: «Ритмика», 

«Сенсорное   развитие»,   «Двигательное   развитие»,   «Предметно-практические  действия», 

«Социально-бытовая      ориентировка»,      «Основы      пространственной      ориентировки», 

«Социально-коммуникативное развитие», которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно- образова-

тельную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на 

ступени НОО). 

 

Учебный план 

(вариант 3.4) 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год Всего 

III IV VI 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 2 2 7 

Чтение 4 2 1 7 

Устная речь 1 1 2 4 

 

Математика и 

информатика 

Математические 

представления 

3 3 3 9 

 
Естествознание 

Развитие речи и 

окружающий мир 

3 1 1 3 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искус-

ство, тифлографика 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 3 1 1 5 

Технология Ручной труд 2 1 1 4 

Итого: 21 13 13 47 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (СБО) 

2 0 0 2 
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Максимально допустимая нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

23 13 13 49 

Коррекционно-развивающая область 7 0 0 7 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую 

область): 

7-10 0 0 7-10 

Всего к финансированию 30-33 13 13 56-59 
 

Учебный план 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с ТМНР) 

 

Предмет Количество 

часов 

 
3 класс 

Педагоги ППМС сопровождения 

Учитель Психолог Логопед Дефектолог 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2    

Математические 

представления 

2 2    

Окружающий 
природный мир 

1 1    

Окружающий 

социальный мир 

2 2    

Человек 1 1    

Адаптивная 
физическая культура 

3 3    

Музыка и движение 2 2    

Тифлографика -     

Домоводство 1 1    

Сенсорное развитие 2  2   

Двигательное 

развитие 

1   1  

Предметно- 
практические 

действия 

1   1  

Социально-бытовая 

ориентировка 

1    1 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

-     

Основы 
пространственной 

ориентировки 

1    1 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

3  1 1 1 

ИТОГО: 23 14 3 3 3 

 
 

3.1. План внеурочной деятельности 
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Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными ме-

ханизмами реализации основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребён-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-

ностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмо-

ционального отдыха детей. 

Задачи: 

 Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и 

 творческих ситуаций; 

 Развитие инициативы и творчества детей; 

 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Знакомство учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

 поиска информации; 

 Мотивация учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

 самостоятельности; 

 Привитие навыков организации научного труда, работы со словарями и 

 энциклопедиями; 

 Привитие интереса к исследовательской деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и струк-

туру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной орга-

низации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй поло-

вине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно- оздо-

ровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется по модели «школы полного дня». 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам. 

При организации внеурочной деятельности используются: 

 программы линейных курсов внеурочной деятельности: «Азбука безопасности», «В 

мире книг», «Люби и знай сой край родной», «Подвижные игры», «Каратэ-шотокан», «БОС- 

здоровье», «Удивительный мир слов», «Шахматы – школе», «Ритмика». 

 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

«Увлекательный английский». 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуаль-

ных потребностей слепых обучающихся, и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждого 

ученика (в варианте 3.4 АООП НОО количество часов внеурочной деятельности увеличено до 

16 часов). Из них не менее 5 часов отводится на обязательные занятия коррекционной направ-

ленности (коррекционно-развивающие занятия и ритмика в вариантах АООП НОО 3.1, 3.2 и 

3.3 и коррекционные занятия в варианте 3.4), остальные – на развивающую область с учётом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей, то есть на внеуроч-

ные занятия по другим направлениям внеурочной деятельности. 

 

Таблица 81 
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План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность Вариант АООП 

НОО 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Коррекционно- развивающая област: 5 7 6 10 

Коррекционно- развивающая 

работа 

Ритмика 1 1 1 - 

Коррекционно- развивающие 

занятия 

(вариант 3.4 – коррекционные 

занятия) 

4 6 5 10 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

творческие студии, экскурсии и т.п.): 

5 3 4 6 

Спортивно-оздоровительное Направления по 

выбору учащихся 

и их родителей 

(законных пред-

ставителей) 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

ИТОГО часов внеурочной деятельности в неделю 10 10 10 16 

 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период ка-

никул, в выходные и праздничные дни. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО опреде-

лено образовательной организацией. При организации внеурочной деятельности слепых обу-

чающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием орга-

низаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). Внеурочная 

деятельность способствует социальной интеграции слепых обучающихся путем организации 

и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоро-

вительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятель-

ность обучающихся (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных органи-

заций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов 

как слепых обучающихся, так и сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, воспитатели групп продленного 

дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог и др.). 
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