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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

АОП НОО для слабовидящих обучающихся предназначена для сопровождения дея-

тельности КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» и отражает ва-

риант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа является учебно-методической доку-

ментацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспита-

ния, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования слабовидящих обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной 

программы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучаю-

щихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся содержит дифференцированные тре-

бования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных  слабовидящих обучающихся, получение образования вне зависимости от выра-

женности нарушения зрения, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО слабовидящих обучающихся осу-

ществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его ком-

плексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Структура АООП НОО для обучающихся включает целевой, содержательный и ор-

ганизационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АОП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися начального об-

щего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ началь-

ного общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО для слабовидящих обу-

чающихся. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с нарушениями зре-

ние; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

В основу формирования ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 
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 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

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

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обуча-

ющихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ори-

ентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «пред-

метной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятель-

ности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в усло-

виях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизне-

деятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены диф-

ференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для слабовидящих обуча-

ющихся предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО слабовидящих обу-

чающихся, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

НОО слабовидящих обучающихся создаются и реализуются в соответствии с дифференци-

рованно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 

АООП НОО. 

 к структуре АООП НОО; 

 к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся воз-

можность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако-

номерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
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личности обучающихся нарушениями зрения младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической, познава-

тельной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение слабовидящими обучающимися знаний и опыта разнообразной де-

ятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых об-

разовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы науч-

ных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить об-

разование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования слабовидящих обучающихся — это образовательная программа, адаптирован-

ная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская обще-

образовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего обра-

зования» (Зарегистрирована в Минюсте России 22 декабря 2022 г. № 71762); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 

858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного 

процесса. 

 Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по-

средством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
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культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания сла-

бовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабови-

дящих обучающихся; 

 создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развива-

ющей области; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности дан-

ной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабовидящих; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их инди-

видуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представи-

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

ришкольной среды; 

 использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств 

и средств оптической коррекции; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального 

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

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Общая характеристика 

 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО вариант 

4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. Необходимость пролонга-

ции сроков обучения по варианту 4.2 АООП НОО определяется особенностями психофи-

зического развития слабовидящих обучающихся, такими как снижение темпа всех видов 

деятельности, бедность и фрагментарность зрительного восприятия, несформированность 

предметно-пространственных представлений. Содержание образования равномерно рас-

пределяется по годам обучения. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучаю-

щихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в раз-

витии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, плано-

мерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов 

действия в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; развитие познава-

тельного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использо-

вать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включаю-

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

тины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 
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индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и целена-

правленное развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; доступность учебной ин-

формации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; соблюдение зри-

тельных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм 

зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение 

времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых; обеспечение доступно-

сти учебной информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слухо-

вым восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы слабовидящих обучаю-

щихся в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; применении 

как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показате-

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

Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной 

функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает 

недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неодно-

родную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 

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

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная чув-

ствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значи-

тельно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных 

функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так 

и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возник-

новение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состоя-

ние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и 

во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятель-

ность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 

снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функ-

ций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся высту-

пает зрительный анализатор. 

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

благоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чте-

ния. 

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 показа-

телях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 
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контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен мо-

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

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в со-

четании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-мо-

торной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятель-

ность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения 

требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образова-

тельного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испы-

тывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в про-

цессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с наруше-

ниями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных ослож-

нений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что 

усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокуляр-

ный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и 

точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возник-

новению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точ-

ное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболе-

ваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия вы-

сокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различ-

ные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обес-

печена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зритель-

ных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных про-

цессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - опре-

деляет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой ор-

ганизма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работо-

способности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное 

овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зритель-

ной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замед-

ленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного кон-

троля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений 

глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овла-

дении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом. 
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В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обуслов-

ленная не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, 

но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие фи-

зического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение со-

четания движений глаз, головы, тела, рук), в том числе трудности формирования двигатель-

ных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познаватель-

ных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избиратель-

ность); 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 представ-

лениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении простран-

ственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространствен-

ном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзор-

ных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в неко-

тором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, сла-

бой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирова-

ния речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и про-

странственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыко-

выми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуника-

тивной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств об-

щения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной актив-

ности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравне-

нию с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполня-

емых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над вы-

полняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями 

и навыками. 

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются в разной степени выражен-

ные недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших психических 

функций, замедленный темп познавательной деятельности. Достаточно часто у обучаю-

щихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 

и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационной сферы, ре-

гуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало ста-

новления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следую-

щие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими пораже-

ниями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, пси-

хоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их пси-

хофизического развития. 
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В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зре-

ния, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограничен-

ными возможностями 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 специали-

зированных 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 образова-

тельной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет рас-

ширения социальных контактов с широким социумом. 

Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), харак-

терны следующие специфические образовательные потребности: 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

всех анализаторов и зрительного восприятия; 

 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабо-

видящими обучающимися; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро- и макропространстве; 

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориенти-

ровки; 

 развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

 коррекция нарушений в двигательной сфере; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения и (или) со-

кращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных ча-

сов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, исполь-

зовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
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 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситу-

ации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают 

необходимость: 

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельно-

сти в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможно-

сти коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической 

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

зической нагрузки; 

 целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов действия; 

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

 целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

 расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представле-

ний, формирования и расширения понятий; 

 обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обуча-

ющихся; 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира; 

 предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

 целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировоч-

ных действий; 

 максимального расширения образовательного пространства за счет расширения со-

циальных контактов с широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) про-

странственно-развивающей среды; 

 преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с уче-

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

ния; 

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образователь-

ных потребностей; 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, мо-

торного развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро- и макропростран-

стве; 

 целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориенти-

ровки; 

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 
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 развития речи и коррекции речевых нарушений; 

 нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися ФАОП НОО 

(вариант 4.2) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно-по-

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

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное выполне-

ние этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным мате-

риалом, служащим основой для последующего обучения.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину раз-

вития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — вве-

дения слабовидящих обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом.       

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учеб-

ных 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 Родину, 

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 зна-

чимых 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 взаимодей-

ствия;  

 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;  
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 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 

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

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие зна-

чимых 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 от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных 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 обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими ос-

нову 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 творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых 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 

связей, 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 

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

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

лении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны от-

ражать:   

Филология. 

Русский язык. Литературное чтение.  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование сло-

весной 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;  

 читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для слепых с остаточ-

ным зрением);   

 декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после предваритель-

ной 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 навыками;      

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

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 носите-

лями 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 

лингвистического кругозора;  

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

клором и доступными образцами детской художественной литературы.  
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Математика и информатика 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для познания окружающих пред-

метов, 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, необхо-

димой для освоения содержания курса;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях;  

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, уме-

ние объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 

вербальные и невербальные средства);                    

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

 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 рель-

ефном изображении;  

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», план поиска информации; планировать 

несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц; интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (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 семье, 

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 здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных 

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

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

можностей обучающегося).  

Основы религиозных культур и светской этики 

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

обучающиеся будет развиваться способность к нравственному самосовершенствованию. У 

них сформируются первоначальные представления о светской этике, об отечественных тра-

диционных 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;  
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 понимать роль традиционных религий в становлении российской государственно-

сти;  

 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 видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-

ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

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

Музыка: 

В результате изучения музыки у слепых обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие.  

У обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли му-

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

овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края). У них будет развиваться художественный вкус и интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выра-

жать свое отношение к музыкальному произведению; приобретут опыт использования му-

зыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых произведений, в процессе импровизации.  

Обучающиеся научатся организовывать своё культурное пространство и овладеют 

опытом самовыражения посредством музыки. 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Технология  

Технология (труд): 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и об-

щества, о профессиях;  

 формирование представлений о свойствах материалов;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми уме-

ниями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усво-

ение 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, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и навы-

ками, способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной 

сфере. У них будут развиваться функциональные возможности организма, обогащаться 

двигательные умения, 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 
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использования остаточного зрения в процессе выполнения физических упражнений. У них 

будут совершенствоваться основные физические качества, нивелироваться скованность, 

физическая пассивность, формироваться правильная осанка и походка. Занятия АФК будут 

способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений. У обучающихся будут 

формироваться навыки свободного безбоязненного передвижения в пространстве, разви-

ваться 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 физическим 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 коор-

динации;  

 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 

смыкание; 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 положе-

ние для выполнения упражнения; согласовывать движения тела с командами, заданным 

ритмом и темпом;  

Лечебно-корригирующие упражнения: выполнять упражнения на координацию и 

ориентировку: перемещение на сигнал, индивидуальная игра с большим мячом, поочеред-

ные движения рук в основных и заданных направлениях, воспроизведение отрезков, поиск 

по словесным ориентирам, ходьба (по памяти, в определенном направлении после выпол-

нении упражнений), передвижения по бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом; 

выполнять упражнениям для совершенствования зрительных функций (для слепых с оста-

точным зрением): движение по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную мишень, 

в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и больших мячей в цель горизон-

тальную, вертикальную, слежение за кистями рук, предметом в руках, перевод взгляда, оф-

тальмологические упражнения для глаз.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на координацию движений,выносливость и ловкость; выполнять упраж-

нения на основе 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;  



20 
 

 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, метать 

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 упраж-

нения;  

 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 чело-

века для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У обучающихся будет фор-

мироваться потребность и умение использовать остаточное зрение, как дополнительный ка-

нал получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении ком-

муникативной потребности.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни чело-

века, 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 кратко-

временного зрительного отражения.  

Обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения как дополни-

тельного канала получения информации в познавательной деятельности, пространственной 

ориентировке, коммуникативной деятельности, в регуляции и контроле практических дей-

ствий.  

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;  
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 использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной информа-

ции.  

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, нуж-

ную 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;  

 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 рас-

стоянии;  

 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 ча-

стей предметного изображения;  

 узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом простран-

ственном положении;  

 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы из-

мерения;  

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

принимать 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, пони-

мать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.  

Социально-бытовая ориентировка  
У обучающихся будут формироваться первоначальные представления о бытовой и 

социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят сделать доста-

точно комфортным их пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями 

и умения способствующими расширению круга общения. Обучающие осознают значи-

мость навыков социально-бытовой ориентировки для адаптации к школьной жизни, само-

стоятельности и независимости от помощи окружающих.  
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Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при ис-

пользовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться уме-

ния использовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы де-

ятельности для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки. Обучающи-

еся овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических средствах, повы-

шающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они овладеют навы-

ками самообслуживания для решения жизненно важных практических задач. У обучаю-

щихся 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 учре-

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

Обучающийся научится:  

Личная гигиена:  

 выполнять практические действия, направленные на формирование навыков само-

обслуживания, личной гигиены; 

 выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования;  

 использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, 

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 пе-

реутомления 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 взрос-

лыми;  

 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, музея, 

библиотеки;  

 соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;  

 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;  

 соблюдать правила поведения в гостях;  

 выбирать подарки.  

Медицинская помощь:  

 соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарствен-

ные 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);  
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 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 жизнен-

ной компетенции. Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре об-

разования данной категории детей как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сей-

час необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знани-

ями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей ре-

ализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более слож-

ное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложне-

ния среды жизнедеятельности ребенка можно обеспечить только с учетом его особых обра-

зовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетен-

ции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необхо-

дима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее 

развитие. 

Роль компонента жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в 

тех вариантах, когда у ребёнка снижено восприятие «академического» компонента. Соот-

ношение компонентов жизненной компетенции и академического должно: 

 соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования ре-

бенка; 

 отражать специфику разработки каждой содержательной области образования; 

 отвечать характеру особых образовательных потребностей детей.  

Формированию компонента «жизненная компетентность» способствует реализация 

программы коррекционной работы школы, которая направлена на создание благоприятных 

условий для развития личности каждого ребёнка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы учащимися. 

Обязательными направлениями коррекционной работы, определяющими структуру 

программы коррекционной работы и результаты обучения детей при завершении начальной 

ступени общего образования, являются: 

 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоцио-

нального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности всту-

пать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться пережива-

ниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта осмысленного использования адек-

ватных форм коммуникации; 

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление повсе-

дневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возмож-

ности совершать 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 реак-

ции на них;  
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 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрос-

лым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных усло-

вий для пребывания в школе; 

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социаль-

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

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

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности ее восприя-

тия); 

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

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к ре-

зультатам развития жизненной компетенции. 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

- Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно, а чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме меди-

каментов. 

- Умение пользоваться личными адап-

тивными средствами в различных ситуа-

циях (очки, специальное кресло и др.). 

- Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и объяс-

нить учителю (работнику школы) необхо-

димость связаться с родителями для приня-

тия решения в области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процесс, сформу-

лировать запрос о специальной помощи 

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

разбираю этого шрифта.) 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

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

вседневной 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 неза-

висимости в быту.  
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Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных быто-

вых дел, понимание предназначения окру-

жающих в быту предметов и вещей. Форми-

рование понимания того, что в разных се-

мьях 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 школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми.  

- Представления об устройстве школь-

ной жизни. 

- Умение ориентироваться в простран-

стве школы и попросить о помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании за-

нятий.  

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие в них, брать на себя ответ-

ственность.  

- Прогресс ребёнка в этом направлении.   

Формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, пони-

мания значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, понима-

ние того, что праздники бывают разными. 

- Стремление ребёнка участвовать в под-

готовке 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 коммуника-

ции и умения использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских ситуациях. 

- Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию (вербаль-

ную, невербальную) как средство достижения 

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 коммуни-

кации ребёнка в ближнем и дальнем окру-

жении. 

- Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели 
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Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окру-

жением, миром природных явлений и ве-

щей, формирование адекватного представ-

ления об опасности и безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ре-

бёнка 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 характе-

ром наличной ситуации. 

- Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательно-

стей и др.  

Формирование целостной и подробной кар-

тины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавли-

вать связь между ходом собственной 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 сообразно 

этому пониманию. 

- Умение устанавливать взаимосвязь по-

рядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и школе, соответствовать этому 

порядку. 

Формирование внимания и интереса ре-

бёнка к новизне и изменчивости окружаю-

щего, 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 взаимодей-

ствии с миром, понимание собственной ре-

зультативности. 

- Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребёнка взаимодей-

ствовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невер-

бальные возможности (игра, чтение, рису-

нок 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 воспоминани-

ями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 
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Таблица 5  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в различных социальных ситуа-

циях и с людьми разного социального ста-

туса, со взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, сверстни-

ками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми 

- Знание правил поведения в разных со-

циальных ситуациях с людьми разного ста-

туса: с близкими в семье; с учителями и учени-

ками в школе; с незнакомыми людьми в транс-

порте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и др. 

Освоение необходимых ребёнку социаль-

ных ритуалов 

- Умение адекватно использовать приня-

тые в окружении ребёнка социальные риту-

алы, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и соци-

альным статусом собеседника, умение кор-

ректно привлечь к себе внимание, отстра-

ниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодар-

ность, сочувствие, намерение, просьбу, опасе-

ние и др. 

Освоение возможностей и допустимых гра-

ниц 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 благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

Расширение и обогащение опыта социаль-

ного взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

- Расширение круга освоенных социаль-

ных контактов 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися ФАОП НОО (вариант 4.2) 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

слабовидящих обучающихся. 
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Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспи-

тание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов начального общего образования, курсов коррекционно-раз-

вивающей области и формирование УУД; 

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

воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов началь-

ного общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

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

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

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

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организа-

ция с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в 

случае необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В 

целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов це-

лесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

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

личных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

 речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме непер-

сонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инстру-

ментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается ОО с учетом ти-

пологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 



29 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

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

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия», подпро-

граммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у слабовидящего обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. 

Оценки метапредметных результатов может быть качественно оценены и измерены 

в следующих основных формах: 

 как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учеб-

ных действий; 

 в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предме-

там, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, 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 

различных процедур. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, прово-

дится в форме неперсонифицированных процедур. 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

 высокий уровень -90-100%; 

 повышенный -75-89 %; 

 средний уровень (базовый) – 50-74 %; 

 низкий уровень (риск) — менее 49 %. 

Таблица 6. 

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 овладения АООП НОО (оценка достижения сла-

бовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления (ниве-

лирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую де-

ятельность имеют две группы предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в образова-

тельную область (на уровне начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике); 
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 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным 

на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую дея-

тельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предме-

тов, предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и вклю-

чает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учеб-

ных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничива-

ется контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предмет-

ным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Оценка достижения 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 

учащихся:  

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

вает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образова-

тельных программ;  выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на прак-

тике; не допускает ошибок в  воспроизведении изученного материала, а также в письмен-

ных 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 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных оши-

бок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 

в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» бал-

лами, как правило, характеризуются 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 испыты-

вает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего ха-

рактера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся 

только на уровне представлений и элементарных 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 затрудне-

ния при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в пись-

менных работах или не справляется с ними.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекци-

онной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабови-

дящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучаю-

щихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабо-

видящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положи-

тельной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегра-

тивным показателям относятся: 

 сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные спо-

собы действия в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

 сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориенти-

роваться в макропространстве; 

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкрет-

ных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни; 

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

 наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехниче-

ских, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную дея-

тельность, и готовности их активного использования; 

 проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бы-

товых вопросах); 

 сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

 способность к проявлению социальной активности; 

 способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познава-

тельной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной ра-

боты не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы слабо-

видящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых про-

цедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися про-

граммы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучаю-

щихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствую-
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щий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и по-

вседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у слабовидящего обу-

чающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности 

в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения слабовидящего на уровне начального общего. При использовании дан-

ной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных пока-

зателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной ди-

намики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентиро-

вочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разрабо-

танной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных пред-

ставителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследова-

ние для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в органи-

зацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидя-

щими программы коррекционной работы следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов осво-

ения АООП НОО с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1. Русский язык 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для слабовидящих обучаю-

щихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Рус-

ский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся на уровне начального общего образования, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, комму-

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знаком-

ство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуа-

циях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выпол-

няя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекват-

ного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней пози-

ции личности. Личностные достижения обучающегося младшего школьного возраста непо-

средственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 

связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются раз-

витие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных ре-

зультатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания 

предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии обу-

чающегося. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии язы-

ков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
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осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; по-

нимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правиль-

ной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, гово-

рением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятель-

ности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО обуча-

ющихся ОВЗ; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей кон-

кретного класса, используя распределение учебного времени на изучение определенного 

раздела и (или) темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебного материала разделов и (или) тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и мета-

предметные результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объем 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последователь-

ность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учете пси-

хологических и возрастных особенностей слабовидящих обучающихся младшего школь-

ного возраста. 

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу педагоги-

ческого работника и предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обя-

зательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение слабо-

видящими обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и метапред-

метных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчерки-

вают пропедевтическое значение уровня начального образования, формирование готовно-

сти обучающегося к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать пер-

воначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие уст-

ной и письменной речи обучающихся младшего школьного возраста направлено на реше-
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ние практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков ис-

пользования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил рече-

вого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию 

речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Русский 

язык», составляет 743 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО 

в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета «Русский язык» по годам обучения. Приоритетным является 

равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, однако 

особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся на 

уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации вариа-

тивного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае решение о 

выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии 

со следующими принципами и подходами: 

1. Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены раз-

делы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на 

более углубленном уровне. 

2. Резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная чет-

верть. 

3. Связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкре-

тизация учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с 

учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, зна-

менательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), 

общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит се-

зонный характер. 

4. Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освое-

нии которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом. 

5. Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени 

на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

6. Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

 

Содержание обучения 

 

1. Виды речевой деятельности: 

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

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

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

ния для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диало-

гической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
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нение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации; 

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

обходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста; 

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

чения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных про-

изведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

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

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как минималь-

ная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

ным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости-мяг-

кости согласных звуков, функция букв "е", "ё", "ю", "я", мягкий знак как показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв; 

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

ющую гласный звук); плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу обучающегося; осознанное чтение слов, словосо-

четаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на листе, в тет-

ради и на классной доске, овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм, овладение разборчивым, аккуратным письмом, письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением, усвоение при-

емов и последовательности правильного списывания текста, понимание функции небуквен-

ных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова, различение слова и предложения, работа с предло-

жением: выделение слов, изменение их порядка; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

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

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании, составление небольших рассказов повествовательного ха-

рактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс: 
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а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твердых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков, различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости соглас-

ных звуков, определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; глас-

ный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный, деление слов на слоги. Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка, фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков, использование на письме разделительных ъ и ь, установление соотноше-

ния звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в словах с йотиро-

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

буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности, использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения, определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря, представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов; 

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

слова", различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова, различе-

ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, 

выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса, различение изменяемых и неизменяемых слов, представление о значении суф-

фиксов и приставок, образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, 

разбор слова по составу; 

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

 имя существительное: значение и употребление в речи, умение опознавать имена 

собственные, различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?", 

различение имен существительных мужского, женского и среднего рода, изменение суще-

ствительных по числам, изменение существительных по падежам, определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное, различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му скло-

нению, морфологический разбор имен существительных; 

 имя прилагательное: значение и употребление в речи, изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -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 множествен-

ного числа, склонение личных местоимений; 

 глагол: значение и употребление в речи, неопределенная 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 (спря-

жение), способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение), измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам, морфологический разбор глаголов; 

 наречие: значение и употребление в речи; 

 предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами, функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений, отличие предлогов от 

приставок; 
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 союзы и, а, но, их роль в речи, частица не, ее значение. 

е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различия), различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуе-

мого, различение главных и второстепенных членов предложения, установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении, нахожде-

ние и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но, использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, различение простых и сложных предложений. 

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове, ис-

пользование 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. 

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

дит общение; 

 практическое овладение диалогической формой речи, выражение собственного мне-

ния, его аргументация, овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

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

туациях 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 определенную тему с использо-

ванием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

последовательность предложений в тексте, последовательность частей текста (абзацев), 

комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев), работа с деформированным текстом, коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора, план текста, составление 
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планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам, типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами 

письма и поздравления, создание собственных текстов и корректирование заданных текстов 

с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; исполь-

зование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения 

с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рас-

суждения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

еся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и род-

ной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному язы-

кам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и правилах речевого эти-

кета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Слабови-

дящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Содержательная линия «Система языка»: 

а) фонетика и графика: 

 различать звуки и буквы; 

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

ные твердые и (или) мягкие, парные и (или) непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие 

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

 последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) раз-

бора слов. 

б) орфоэпия: 

 использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение 

в предложениях; 

 использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка; 

 использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к педа-

гогическому работнику, родителям (законным представителям) и другим обучающимся. 

в) состав слова (морфемика): 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

 разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

г) лексика: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

д) морфология: 

 различать части речи; 

 определять грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных - род, число, падеж; 

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

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

 определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах, 

е) синтаксис: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные, побудительные, вопросительные предложения; 

 определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

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

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи»: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 определять тему текста и его части; 

 составлять план текста; 

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

ником и самостоятельно составленному плану); 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в ча-

сти: 

 логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя-

зей; 

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

 структурирование знаний; 

 алгоритмизация учебных действий; 

 построение логической цепочки рассуждений; 

 осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

 моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова); 

 планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

 регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим использо-

вания своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки выполнения прак-

тического действия; 

 ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования 
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своего зрения как канала получения информации; 

 творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися 

"образа Я" как творца умственной деятельности; 

 рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодей-

ствия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

 адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую 

и компенсаторную функции. 

 

2.1.2. Литературное чтение 

 

Пояснительная записка 

 

Цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, мотиви-

рованного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и са-

моразвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмо-

ционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и УУД в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чте-

ния и решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-

хотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потреб-

ности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а 

также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета "Литературное чтение" при условии сохранения обяза-

тельной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: ре-

чевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
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В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся млад-

шего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; представ-

ленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные 

связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета "Литера-

тура" в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета "Литературное 

чтение" является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспе-

чивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося 

младшего школьного возраста, а также возможность достижения метапредметных резуль-

татов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет "Литературное чтение" преемственен по отношению к предмету "Литера-

тура", который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету "Литературное чтение" в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов, из них: 

100 часов предмета "Русский язык" и 80 часов предмета "Литературное чтение"). После пе-

риода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов "Русский язык" и "Ли-

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

менее 10 учебных недель (40 часов) - 132 часа, во 2 - 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю 

в каждом классе), в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю). Всего: 642 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО 

в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Литературное чтение" по годам обучения. Приоритетным 

является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 

однако особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся 

на уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации вари-

ативного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае решение о 

выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

"Литературное чтение" на уровне начального общего образования осуществляется в соот-

ветствии со следующими принципами и подходами: 

 концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 

и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне; 

 резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть за-

планирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная четверть; 

 связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретиза-

ция учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с уче-

том сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, знаме-

нательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), об-

щим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит сезон-

ный характер; 

 обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
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которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на по-

следующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 

 пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

 обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с по-

вторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

 

Содержание обучения 

 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

а) аудирование (слушание): восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию; 

б) чтение: 

 чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст, соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания, понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования; 

 чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений), определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

 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 ее названию и 

оформлению, самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание, умение работать с разными видами ин-

формации, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст, привлечение справочных и иллюстративных материалов; 

 библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний, первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние), книга учебная, художественная, справочная, элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации, виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный ма-

териал), типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии), выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке, алфавитный каталог, самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой; 

 работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием, определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника), 

осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
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отношений, понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали, осознание понятия 

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России), схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов, само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ, характеристика героя произведения с использованием художественно-вырази-

тельных средств данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие, анализ (с помощью педагогического работника) мотива поступка персо-

нажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев, характе-

ристика героя произведения, портреты, характеры героев, выраженные через поступки и 

речь, освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей), подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-

зывания, самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста), вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием, определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации), понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам), знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста, 

деление текста на части, определение микротем, ключевые или опорные слова, построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста, воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему, подробный пересказ текста, краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста); 

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

ности диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-

ному, научно-познавательному, художественному), доказательство собственной точки зре-

ния с опорой на текст или собственный опыт, использование норм речевого этикета в усло-

виях внеучебного общения, знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений; 

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

ности), целенаправленное 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 научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста, передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужде-

ние, повествование), самостоятельное построение плана собственного высказывания, отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
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особенностей монологического высказывания, устное сочинение как продолжение прочи-

танного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему; 

в) письмо (культура письменной речи): нормы письменной речи: соответствие со-

держания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв; 

г) круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных наро-

дов России, произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонациональ-

ного характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся 

младшего школьного возраста, представленность разных видов книг: историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура, детские периодические издания (по выбору), основные темы детского чтения: фольк-

лор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения; 

д) литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью пе-

дагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, срав-

нений, метафор, гипербол; 

 ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою; 

 общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев); 

 прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклор и авторские художественные произведения (различение); 

 жанровое разнообразие произведений, малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение ос-

новного смысла, сказки (о животных, бытовые, волшебные), художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция), литературная (авторская) сказка; 

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

ения и выразительных средствах; 

е) творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и успешности 

обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет формироваться потребность 

в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных произведений, 
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которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор, обо-

гатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и куль-

туре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности. 

Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, эмоци-

онально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со-

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как осо-

бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-

рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующем уровне образования, достигнут необходимого 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чте-

ния вслух и "про себя", приемами понимания прочитанного и прослушанного произведе-

ния, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую ли-

тературу, пользоваться справочными источниками для получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие научатся декла-

мировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность высту-

пать перед знакомой аудиторией (другими обучающимися, родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками) с небольшими сообщениями, используя пре-

зентацию; 

в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень рече-

вого развития, они научатся использовать речь как средство компенсации нарушений раз-

вития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

 читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами 

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

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после предвари-

тельной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое и (или) выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении вслух и "про себя", при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль героев произведения; опре-

делять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

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

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной ли-

тературы; 



48 
 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процес-

сов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие при-

емы анализа различных видов текстов: 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыс-

лями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлени-

ями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содер-

жание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять и (или) пояснять 

поступки героев, опираясь на содержание текста); 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти-

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

В детском чтении (для всех видов текстов) слабовидящий обучающийся научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 самостоятельно читать детские книги; 

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

 составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных текстов) слабо-

видящий обучающийся научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, ис-
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пользуя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями; 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов); 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в ча-

сти: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-

гося в системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 чувства любви к своей Родине; нравственной оценки через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

 развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 моделирования (воссоздания) образов героев, картин событий и поступков персона-

жей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

 произвольного и выразительного построения контекстной речи с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

 установления логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

 построения плана литературного произведения с выделением существенной и до-

полнительной информации; 

 структурирования знаний; 

 формулирования собственного мнения и позиции; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения су-

щественной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 владения компенсаторными способами познавательной деятельности; 

 взаимодействия с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально ви-

дящий», «слабовидящий – слабовидящий» при обсуждении прочитанных произведений. 

 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 
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Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последую-

щего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной гра-

мотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изуче-

ние иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обу-

чающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с мень-

шими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые эле-

менты содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лекси-

ческом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультур-

ного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента по-

знания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия; 
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 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по-

лучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установле-

ние причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов поз-

воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, го-

товности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, со-

блюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения 

 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (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 домашнее 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 

домашние 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 
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1. Диалогическая форма. Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бы-

тового 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. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными ти-

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (неболь-

шой объем). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения. Читать вслух, читать слова изучаемой лексики и понимать неболь-

шие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необходимую ин-

формацию (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 в английском языке 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-

вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) пред-

ложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как эле-

менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональ-

ные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь-

ным сказуемым (He  speaks  English.), составным именным (My  family  is  big.) и составным 

глагольным (I  like  to  dance.  She  can  skate  well.) сказуемым. Побудительные предложения 

в утвердительной (Help  me, please.) и отрицательной (Don’t  belate!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It  is  cold.  It’s  five  o’clock.). Пред-

ложения с оборотом  there  is /  there  are. Простые распространённые предложения. Пред-

ложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like  to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

ленным, определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this /  these, that /  those), неопределенные (some, any —неко-

торые случаи употребления). 

Наречия  времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с неко-

торыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами не-

которых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и нерече-

вого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–

5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

 писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

 писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 
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Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоен-

ных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложе-

ния (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоиме-

ние no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прила-

гательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

 иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики. 

 

2.1.4. Математика 

Пояснительная записка 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
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ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое зна-

чение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение мате-

матическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образова-

ния, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального 

общего образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спо-

собов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности обучающегося, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

 обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллекту-

альной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирова-

ние умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

 становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математи-

ческих терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про-

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со станов-

лением личности обучающегося:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образо-

вание целого из частей, изменение формы, размера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах явля-

ются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитек-

туры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позво-

ляет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтвер-

ждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения приме-

няются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и про-

странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алго-

ритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычисле-

ний, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пери-

метр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного об-

щего образования.  
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Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обуче-

ния. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 

классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разде-

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

Содержание обучения 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сло-

жением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях 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 разно-

сти 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 отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими 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, 

диаграмма 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, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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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 приближенное измере-

ние площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих 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, таб-

лица, цепочка). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержа-

щего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по кри-

териям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 

калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квад-

ратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных со-

судов, прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 
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находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 

способы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при-

мер, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трех-

шаговые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным од-

ному-двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предло-

женных. 

 
2.1.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для слабовидящих обучаю-

щихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-

ральной программы воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следую-

щих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); осво-

ение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представ-

ленных в содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, привер-

женности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблю-

дения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понима-

ние своей принадлежности к российскому государству, определенному этносу; 
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 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федера-

ции; 

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловече-

ских ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся. Развитие способности ребенка к социа-

лизации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоцио-

нально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; 

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного от-

ношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в си-

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

познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвое-

ние которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступ-

ков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса "Окружающий мир" осуществ-

лен на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах "Человек и при-

рода", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек 

и познание". 

На изучение курса "Окружающий мир" рекомендуется общее количество часов - 270 

(2 часа в неделю в 1 - 3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 классах: 1 класс - 66 часов, 2 класс - 

68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 32 часа, 5 класс - 34 часа). 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 АООП НОО 

в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Окружающий мир" по годам обучения. Приоритетным яв-

ляется равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, од-

нако особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся на 

уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации вариа-

тивного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае решение о 

выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования осуществляется в соответ-

ствии со следующими принципами и подходами: 

 концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 

и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне; 

 резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть за-

планирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная четверть; 

 связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретиза-

ция учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с уче-

том сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, знаме-

нательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), об-

щим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит сезон-

ный характер. 

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
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которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на по-

следующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 

 пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

 обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с по-

вторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

 

Содержание обучения 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Нежи-

вая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблю-

дений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том числе нару-

шенного 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы 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, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера на 

основе восприятия реальных объектов). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посред-

ством использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного вос-

приятия 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 раз-
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ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

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

краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного восприятия реаль-

ных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоем. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 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 при-

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

тельная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны 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 об-

щества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества тради-

ций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, боль-

ных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные цен-

ности 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 учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-

становке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

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

"Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб России, Государ-

ственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социаль-

ное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

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

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

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов Рос-

сии. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, куль-

туре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край, родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Достопримечательности родного края. 

История Отечества. Счет 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 вре-

мена. 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 исто-

рико-культурного наследия своего края. 

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

гий на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление сво-

его физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, в парке 

и других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слабовидящие обу-

чающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся по-

нимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы; формироваться уважительное отношения к Рос-

сии, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы экологи-

ческой грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Обуча-

ющиеся овладеют компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с 

помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы изучения природы и общества, 

овладеют умениями и навыками установления и выявления причинно-следственных связей 

в окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку 

и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, формирова-

ния целостных представлений о предметах окружающего мира посредством развития спо-

собности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать 

свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

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

водить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного вос-

приятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 
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 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

Интернет) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, со-

здания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

 мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья; 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

2. Человек и общество: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на "ленте вре-

мени"; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том 

числе: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отече-

ства исторических событий; 
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 чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; ува-

жение культуры и традиций народов России и мира; 

 формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, бу-

дущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

 формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

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

шенного зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; 

 установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распо-

знавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы ком-

пенсации; 

 структурирование знаний; 

 адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поис-

ковой роли зрения; 

 адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

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

изучения окружающего мира; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

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

 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
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Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-

чения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-

стижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются 

за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учё-

том мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Ос-

новной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологиче-

ский подход, способствующий формированию у обучающихся первоначальных представ-

лений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и свет-

ских традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, свет-

ской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербаль-

ные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основываю-

щийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и 

другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ явля-

ются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой 

к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собствен-

ному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающи-

еся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, по-

этому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно цен-

ного поведения. 
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В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к уча-

стию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе). 

 

Содержание обучения  

 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Лю-

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Му-

сульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники ис-

ламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначе-

ние синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Ев-

рейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
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Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обы-

чаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, сво-

бода, ответственность, 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. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные цен-

ности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль «Основы православной культуры». 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержа-

ние и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в пра-

вославной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Прича-

стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и свя-

щеннослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-

стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
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 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-

ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис-

ламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, ве-

ликодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 

к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухам-

мада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 
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 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, ис-

ламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-

вах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры наро-

дов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, вниматель-

ность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и зна-

чения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; 



72 
 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, че-

ловеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмерич-

ном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значе-

ние в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становле-

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мона-

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
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 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведе-

ниях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели-

гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории Рос-

сии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ре-

лигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравствен-

ности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях рели-

гий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–

2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-

онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верую-

щими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-

ника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-

ных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных ре-

лигиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенно-

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изоб-

разительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 
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называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-

ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство че-

ловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, доброде-

тели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культур-

ного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, до-

стоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-

ники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни чело-

века, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на ос-

нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и за-

бота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, ува-

жение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 



76 
 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-

ный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.7. Музыка  

Пояснительная записка 

 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формирова-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС НОО;  

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содер-

жании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 
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массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффек-

тивной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов 

и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым ко-

личеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по му-

зыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоз-

зрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при 

составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие си-

стеме традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе-

ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфиче-

ского комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, ду-

ховно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого чело-

века через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

 становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и позна-

вательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

 формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

 формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобще-

ние к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания;  
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 развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и ре-

гулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления 

и продуктивного воображения; 

 овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкаль-

ной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, компо-

зиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двига-

тельное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

 изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

 воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания 

 

Содержание обучения 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, 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. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кан-

тата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная 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 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, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания 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 кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятель-

ности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном цен-

ностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступ-

ных музыкальных инструментах; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргумен-

тировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора 

 

2.1.8. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художе-

ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстети-

ческого отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ худо-

жественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной куль-

туры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей-

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной де-

ятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искус-

ства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, ху-

дожественному восприятию предметно-бытовой культуры.  
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Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пони-

мании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообра-

зием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художе-

ственных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений ис-

кусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в соб-

ственной художественной деятельности, в процессе практического решения художе-

ственно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как си-

стема тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обяза-

тельно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-

вого искусства.  

Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты. 

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. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгиба-

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-

вий). 

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 пер-

спектива. 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 бе-

лой 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 про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность 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, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в при-

роде: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмо-

циональная 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 музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-

риального 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 изоб-

разительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 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 настрое-

ния 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 мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
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Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража-

ется обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив-

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после осво-

ения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз-

ных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), по-

казать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенно-

стях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и 

их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского де-

ревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных 

конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, це-

лостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей со-

хранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто-

диева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 
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Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объ-

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кур-

гане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства му-

сульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддий-

ской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз-

ные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-

ского движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира.  

 

2.1.9. Технология 

 

Пояснительная записка 
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Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-

ные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обуча-

ющихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культуроло-

гических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих прави-

лах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных про-

изводствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений; 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических за-

даний; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской де-

ятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегу-

ляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных струк-

турных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и карто-

ном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным ма-

териалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации), конструирование и мо-
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делирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных мате-

риалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы образова-

тельной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, ком-

муникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художе-

ственной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди-

зайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источ-

ник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокуль-

турные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания об-

раза, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

Содержание обучения 

 

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 декоративо-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного ис-

кусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, 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 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де-

ятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 



87 
 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-

зования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отры-

вание, резание ножницами, канцелярским ножом), 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 отделки. В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, тек-

стильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном твор-

честве региона, в котором проживают школьники, особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и модели-

рование в интерактивном конструкторе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого за-

мысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 
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способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструк-

торские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе. 

 

2.1.10. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре-

менного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная поли-

тика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной дея-

тельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гим-

настические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов дей-

ствий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соот-

ветствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия, туристические физические упраж-

нения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду 
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на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оце-

нивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления рас-

стояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу дей-

ствий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой все-

союзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достиже-

ния максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимна-

стические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособно-

сти. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для разви-

тия гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной 

период начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения поз-

воляют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих пред-

ставлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающи-

мися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет 

решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспита-

ния.  

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориенти-

ром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представ-

ление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физиче-

ской культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает рас-

пределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет ко-

личественные и качественные характеристики содержания, даёт распределение тематиче-

ских разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучаю-

щихся, определяет возможности предмета для реализации требований к результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования, а также тре-

бований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образова-

ния является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физиче-

ских упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой направленности их использова-

ния с учётом сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образова-

ния. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, 
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средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по фи-

зической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации.  

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и исполь-

зования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ зна-

ний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков 

выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части полу-

чения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного фор-

мирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в иг-

ровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого 

качества преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, 

выполнение требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптималь-

ной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики забо-

леваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стра-

тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на дости-

жение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоро-

вья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талан-

тов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося 

и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленче-

ских команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспе-

чения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направ-

лены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обу-

чение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся уста-

новку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки веде-

ния здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное разви-

тие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустрем-

лённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодей-

ствовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной дея-

тельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 
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игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В про-

грамме по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие 

подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интел-

лектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физиче-

ской культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре используются 

спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для озна-

комления с туристическими спортивными упражнениями в программе по физической куль-

туре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физиче-

ской культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и уме-

ний. 

 

Содержание обучения 

 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характери-

стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия. 

Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

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 дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнасти-

ческие палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам 

с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасно-

сти). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление по-

лосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сто-

роны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 
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(предметы: 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. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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. 

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; 

ведение 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 матери-

але баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём 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». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» от-

ражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ-

ленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области «Фи-

зическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности 

по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различ-

ных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со-

зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 
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воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и коор-

динационной сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в со-

ответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния 

на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быст-

рее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конеч-

ным результатом задания); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодо-

ление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оцени-

вается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстоя-

ния и препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых ис-

кусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классифи-

кацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся 

некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные 

признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

 

2.1.11. Социально-бытовая ориентировка: 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Правила личной гигиены. Представления о последовательности утреннего и вечер-

него туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

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

видуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Различ-

ные сорта мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы. 

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда. 

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

по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

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

карманы, спинка, полочки. 

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

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

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 

чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, лацканы, 

низ изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гиги-

ены. 

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

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для 

пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края 

одежды. 

3. Обувь. 
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Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, 

грязи, травм; украшает человека. 

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

Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

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

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

за обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

4. Питание. 

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

запаху, консистенции). 

Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, мо-

лочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 

Мытье овощей, фруктов, ягод. 

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание упаковки, вылива-

ние жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разреза-

ние, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание испорченных 

мест. 

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспо-

соблениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

5. Жилище. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних поме-

щений. 

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. 

Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения по-

мещений. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его 

хранения. 

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний и правил ухода за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Поль-

зование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

6. Транспорт. 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). 

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный. 

Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по результатам наблюдений, по 

описанию, по характерным звукам. Представления о наличии маршрута общественного 

транспорта. 

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

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспорт-

ных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролеру, води-

телю по их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 
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Использование форм речевого этикета пассажиров. 

7. Предприятия торговли. 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магази-

нов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

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

тели видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки. 

Правила поведения при покупке товаров. 

Использование форм речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в общественных ме-

стах. 

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

Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в общественных местах, 

при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине 

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

дение правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность жести-

куляции, поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, 

обувь. 

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

ртом, не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно отно-

ситься к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

9. Медицинская помощь. 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение лекар-

ственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции. 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного утом-

ления. 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

1. Предметные результаты: 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные 

представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. Обучающи-

еся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода за одеждой 

и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, 

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

социально-бытовые умения и навыки, необходимые для полноценной самостоятельной 

жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи окружаю-

щих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности. 
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Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотношениях 

с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные представле-

ния о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят сделать доста-

точно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и 

умения, расширить круг общения и перечень доступных видов предметно-практической де-

ятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и учре-

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

Слабовидящий обучающийся научится: 

а) личная гигиена: 

 выполнять практические действия, направленные на формирование навыков само-

обслуживания, личной гигиены; 

 использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за ру-

ками, лицом, волосами, зубами; 

 пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

 применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного пе-

реутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

б) одежда: 

 называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды; 

 использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседнев-

ная, праздничная, рабочая; 

 использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на 

стуле, на вешалке, на крючок; 

 использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами; 

 соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

в) обувь: 

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

ная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из каких ма-

териалов изготовлена обувь; 

 ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить ее; использовать принад-

лежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

 рациональным способам размещения обуви. 

г) жилище: 

 называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домаш-

них помещений; 

 соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; ис-

пользовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать необходи-

мый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; соблюдать нормы осве-

щения помещений; 

 ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

 использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

 пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

д) питание: 

 узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 
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 отличать свежие продукты от испорченных; 

 мыть овощи, фрукты, ягоды; 

 извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать жид-

кие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 

 соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и приспо-

соблениями; при приготовлении пищи; 

 готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 

 выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

 соблюдать правила поведения за столом. 

е) транспорт: 

 узнавать транспортные средства; 

 пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

 находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; 

 находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 

 приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 использовать в речи формулы речевого этикета. 

ж) культура поведения: 

 соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

 общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 

 соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрос-

лыми; 

 обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

 соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; 

 соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

 соблюдать правила поведения в гостях; 

 выбирать подарки. 

з) медицинская помощь: 

 соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарствен-

ные средства только по назначению врача; 

 пользоваться градусником; 

 оказывать первую помощь; 

 ухаживать за средствами оптической коррекции; 

 выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зритель-

ного переутомления; 

 обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

и) предприятия торговли: 

 ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте 

товаров различных видов магазинов; 

 находить указатели видов магазинов; 

 узнавать режим работы магазинов; 

 совершать покупки в предприятиях торговли; 

 соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

 пользоваться денежными купюрами; 

 использовать формулы речевого этикета покупателя. 

2. Метапредметные результаты: 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта социально-быто-

вой деятельности; 



98 
 

 оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно-

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

 понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для са-

мостоятельности; 

 ориентация на социально-бытовую независимость; 

 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

 овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 

 развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по со-

циально-бытовой ориентировке; 

 выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зави-

симости от конкретных условий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов со-

циально-бытовой ориентировки; 

 использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навы-

ками по социально-бытовой ориентировке; 

 овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) 

в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

 развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходи-

мые коррективы для достижения искомого результата; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой де-

ятельности; 

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в совместной продук-

тивной деятельности; 

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

 

2.1.12. Пространственная ориентировка 

 

1. Развитие анализаторов. 

Комплексное использование анализаторов в пространственной ориентировке. Зву-

ковая картина мира. Использование в качестве ориентиров характерные свойства и при-

знаки предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по 

их словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. 

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. 

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

наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. Условные изобра-

жения на схемах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. 
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Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство класса, спальни, 

столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). Использование предметных и пространствен-

ных представлений в практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реаль-

ных предметов с их моделями, макетами, контурными и силуэтными изображениями. Пред-

ставления о предметах, наполняющих пришкольный участок, и их пространственном ме-

стоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, проезжая часть, 

светофор, подземные и наземные переходы, остановки, жилые дома, киоски, магазины, рас-

положенные вблизи школы), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, марш-

рутное такси, машины, метро). 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях реаль-

ного ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях населен-

ного пункта и их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений. 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного воспри-

ятия по типу "карта - путь". Перенос топографических представлений обучающихся на ре-

альное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 

прилегающих к школе улицах. 

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 

Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне 

"карта - план" с использованием схем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства по сло-

весному описанию. 

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение го-

родского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося маршрутов город-

ского транспорта. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками простран-

ственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и успешности 

обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, умениями и 

навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У них 

будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Они научатся использовать сохранные анализаторы при 

ориентировке. У них будет формироваться потребность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую с 

сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и зна-

комом свободном пространстве. 

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в кото-

ром они проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; 

узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется умение самостоя-

тельно составлять схемы пути, используя топографические представления типа "карта-

путь"; составлять схемы пространства, используя топографические представления типа 

"карта-план". 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 
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различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слабовидя-

щие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной литературой, 

смогут находить и использовать информацию для практической ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего про-

странства и переноса имеющихся навыков в новое пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Развитие сохранных анализаторов: 

 совершать мелкие точные координированные движения с предметами, необходи-

мыми в быту и в учебной деятельности; 

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

животных; 

 оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

 узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

 узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

 свободно ориентировать "на себе"; 

 уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, 

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

 ориентироваться на приборе "Ориентир". 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: 

 узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

 представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

 узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок, и определять их 

пространственное местоположение; 

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

наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: 

 самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного вос-

приятия в небольшом замкнутом пространстве; 

 самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

 представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предме-

тов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу "карта-путь"; 

 отражать сформированные топографические представления "карта-обозрение" в 

форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

Метапредметные результаты: 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта, взаимодейству-

ющего с окружающим пространством; 

 понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для са-

мостоятельности, мобильности и независимости; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий при овладении топографическими 

представлениями; 

 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропростран-

стве; 

 овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

 развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

 овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в про-

странственной ориентировке; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве 

в зависимости от конкретных условий; 

 использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и навы-

ками пространственной ориентировки; 

 овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) 

в процессе обучения пространственной ориентировке; 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при овладении навы-

ками пространственной ориентировки; 

 умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентиро-

вочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

 умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррек-

тивы для достижения искомого результата; 

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

 

2.1.13. Развитие зрительного восприятия 

 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное 

утомление. Профилактика зрительного утомления и ее приемы. Упражнения для глаз. Связь 

осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура и зрение. Гигиенические требования 

к оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оптимизирующие зрительную ра-

боту. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. 

Ориентировка на листе в клетку. Выполнение простых графических диктантов (до 9 

- 10 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигуры равной 

данной (с помощью кальки). Составление орнаментов из геометрических фигур и выклады-

вание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в не-

сколько раз и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех точек фигур 

или предметов на одинаковое расстояние в выбранном направлении (параллельный пере-

нос). Выполнение работ с изменением направленности объектов (в противоположные сто-

роны). 

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской фигуры пу-

тем выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с прямой линией, располо-

женной в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их сочетаниями. 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях закономерности 

и продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение графи-

ческих работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о гео-

метрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. Конструирование 

из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о симмет-

рии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, 

сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 
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Работа с крупной мозаикой. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких деталей. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - строчных и 

заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости - закрытости 

букв. Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. 

Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная 

дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). Описание предметов в про-

странственном положении по зрительной памяти. Использование в речи пространственной 

терминологии. Восприятие пространственных отношений между частями одного предмета, 

умение видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения простран-

ственных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка поло-

жения одного предмета относительно других, отражение этих отношений в практической 

деятельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких 

объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 

предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от насы-

щенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых вблизи и вдали. За-

крепление умения отражать изобразительными средствами глубину пространства. 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определенного предмета. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения. 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображе-

ния (реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных признаков пред-

метов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях 

восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения оттен-

ков цветов. Формирование умения создавать цветовые гаммы по насыщенности цвета: от 

светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. Совершенство-

вание способности различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление слож-

ной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества других, 

определения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по ос-

новным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение предлагаемых 

изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, расположенных на за-

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

форм, если объект восприятия предлагается в новом пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. Ис-

пользование сформированных представлений для более точного отображения свойств 

предмета. 
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Выделение на предметных изображениях схематических изображений (не готовые 

изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: изоб-

ражения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых персона-

жами. Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных 

признаков и установление коротких функциональных связей. Выделение главного и назы-

вание картины. Использование явлений природы, изображенных на картине для ориенти-

ровки во времени. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы 

человека и ее истолкование как "застывшего момента" в зависимости от того предмета, с 

которым действует изображенный на картине человек. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное зре-

ние в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся использовать 

полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, процессов окружаю-

щего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в жизни человека, 

освоить приемы его охраны, научатся правильно использовать тифлотехнические средства, 

повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свой-

ства (объем, константность, осмысленность, обобщенность, целостность и детальность, ка-

тегоризация). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 

зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, со-

отнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 

признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 

развиваться зрительная работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и 

его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных об-

разов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об окру-

жающей действительности; использования тонко координированных действий в системе 

зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

 осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и повседнев-

ной жизни; 

 понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать 

их для своего зрения; 

 выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 

 соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам кор-

рекции; 

 понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работоспо-

собности; 

 использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной инфор-

мации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

 выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 
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 использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении пред-

метно-практических действий; 

 выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру; 

 использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

 быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить верх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

 использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять направ-

ленность; 

 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

 классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

 оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

 переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз 

расстояние до определенного предмета; 

 при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, диа-

граммы; 

 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. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

 узнавать и называть цвета спектра; 

 узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, 

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

жений окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

 описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии; 

 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из ча-

стей предметного изображения; 

 узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом простран-

ственном положении; 

 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы из-

мерения; 

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

 свободно и точно определять содержание картины, воспринимать и моделировать 

позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, 

знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

 понимать объективность природы времени; 

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

мать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты: 

 осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

 установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 
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 развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адек-

ватных учебным задачам способов чувственного познания; 

 развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

 осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного дей-

ствия по результату с целью корректировки действий; 

 умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне со-

ответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях зри-

тельной перцептивной деятельности; 

 алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения ре-

зультата деятельности; 

 анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, вели-

чина); 

 адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поис-

ковой роли зрения; 

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" с использованием нарушенного зрения. 

 

2.1.14. Развитие коммуникативной деятельности 

 

1. Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и пра-

вила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды взаимо-

действия с партнером по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

2. Формирование образа человека. 

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования "схема тела". 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя человека. 

Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека (базовые эмо-

ции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. 

Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение опыта 

восприятия и понимания партнера по общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального 

общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение 

пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как сред-

ство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных средств 

общения. Развитие эмоционального компонента невербальных средств. Развитие гностиче-

ского компонента невербальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. По-

вышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого 

общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и вербаль-

ные средства общения. 
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4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. Развитие контролирующей и регулирую-

щей роли зрения в совместных с партнером действиях. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудно-

стей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в коммуни-

кативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие эм-

патии, самоконтроля. Развитие способности к координации очередности высказываний. 

Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых мо-

делей. Формирование представлений о нормах поведения в определенных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в ис-

пользовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации 

для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих 

возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и не-

вербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт. У них 

будет развиваться межличностная система координат "слабовидящий - нормально видя-

щий". 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуника-

тивных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: 

 понимать роль общения в жизни человека; 

 понимать основные нормы и правила общения; 

 понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

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

2. Формирование образа человека: 

 дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации об-

щения; 

 дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

 применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

 использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по об-

щению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: 

 использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

 практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; 

 основам риторики; 

 использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

 создавать ситуацию общения; 
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 использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; 

 регулировать совместные с партнером действия. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудно-

стей: 

 осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, исполь-

зованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации; 

 моделировать разные ситуации общения; 

 координировать свои действия и высказывания; 

 строить и использовать речевые модели. 

Метапредметные результаты: 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

 установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и ре-

зультатом общения; 

 понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социаль-

ного окружения и своего места в нем; 

 установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

 использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуника-

ции; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных задач, владение диалогической формой речи; 

 моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устра-

нения коммуникативных трудностей; 

 использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

 постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально видящий", 

"слабовидящий - слабовидящий"; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя. 

 

2.1.15. Ритмика 

 

1. Ритмика (теоретические сведения). 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможно-

сти. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в учебной деятельности. 

Музыка и движение. Красота движения и музыкально-ритмическая деятельность. Упраж-

нения в музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движе-

ние и речь. Ритмика и зрение. 

2. Специальные ритмические упражнения. 

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

нениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкаль-

ного сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмич-

ные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения 

рук. Ритмичные координированные движения рук и глаз. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой. 

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

ние в соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на 

акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в 
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музыке. Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением 

звучания музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы. Формиро-

вание пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление трудно-

стей развития движений. Развитие выразительности движений и самовыражения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастики. Формирование ритмичности движений. Со-

держание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные упражнения. Упраж-

нения с предметами и без предметов. Упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Упражнения на зрительную пространственную ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. 

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

двигательных действий. Развитие координации двигательных действий. 

6. Элементы танцев. 

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

Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной шаг. Шаг польки. 

Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей развития движений, развитие 

связи движений с музыкой. 

7. Танцы. 

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

танцев. Веселые, грустные мелодии. Народные мелодии. Развитие двигательной активно-

сти, координации движений, умения управлять темпом движения. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия. 

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

странстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритм, де-

кламация. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для жизне-

деятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться чувство 

ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация движений, 

двигательные умения и навыки как необходимое условия для уверенного владения своим 

телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени мы-

шечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов); упражнениями на 

связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных нарушений, разви-

тие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к тан-

цам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность 

движений, мобильность; ориентировочная, регулирующая и контролирующая роль зрения 

при выполнении различных видов ритмических упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

 осознавать значение ритмической деятельности, ее роль в жизни человека и для соб-

ственного развития; 

 дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

 дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности; 

 понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 

речи с характером движения; 
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 понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального 

слуха, ориентировочных умений; 

 соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических 

упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения: 

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

 выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения; 

 согласовывать темп движения с проговариванием; 

 прослеживать движения рук взглядом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

 согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом упраж-

нений; 

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

 новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

 выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

 выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на 

счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой; 

 правильно захватывать предмет для выполнения определенного упражнения ритми-

ческой гимнастики; 

 дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания пред-

мета при выполнении упражнений под музыку; 

 зрительному прослеживанию за предметом; 

 стремиться к выразительности и красоте движений; 

 использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении упраж-

нений ритмической гимнастики. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

 сознательно относиться к выполнению движений; 

 выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 

ноги на пятку и носок); 

 принимать положение полуприседания; 

 необходимым танцевальным движениям; 

 принимать и удерживать правильную осанку; 

 выполнять согласованные движения с партнерами. 

6. Элементы танцев: 

 выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

 дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 

 выполнять элементы танцевальных движений. 

7. Танцы: 

 принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

 выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером; 

 ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения ("Гопак", "Полька", "Хоровод"); 

 выполнять самостоятельно движения под музыку; 

 технике и культуре движений танца; 

 слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

 выполнять коллективные танцевальные движения. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: 

 выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 
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 принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

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

 выполнять мимические и пантомимические движения; 

 самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Метапредметные результаты: 

 установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

 двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

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

тельности; 

 приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народ-

ного танца; 

 планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

 эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

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

 саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

 аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания 

и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

 установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие мотивации к преодолению трудностей; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 потребность в двигательной активности и самореализации; 

 активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных спо-

собов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

 развитие пространственного мышления, совершенствование навыков простран-

ственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного выполнения рит-

мических движений; 

 умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

 алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

 умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

 развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, двигатель-

ного самовыражения; 

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения на занятиях ритмикой; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе овладения 

ритмическими упражнениями. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

2.2.1. Пояснительная записка 
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Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развива-

ющей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельност-

ного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования слабовидя-

щих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путем освоения слабовидящими обучающимися 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-разви-

вающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Ка-

чество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им 

УУД. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 

 определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения слабовидящими 

обучающимися в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-раз-

вивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров началь-

ного общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

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

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

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

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных ком-

муникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий - нормально ви-

дящий", "слабовидящий - слабовидящий"; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 

 развитие умения учиться на основе: 
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 развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, от-

крывает слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строе-

нии самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельно-

сти, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функциями УУД выступают: 

 обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности самостоятельно осу-

ществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффек-

тивного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посред-

ством формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у слабовидящих обу-

чающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных дей-

ствий. 

 

2.2.2. Формирование УУД 

 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-раз-

вивающей области АООП НОО для слабовидящих обучающихся будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца "хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
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 развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к ис-

пользованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

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

на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

ного зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

 потребность в двигательной активности, мобильность; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных спосо-

бов действия; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения за-

дачи; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

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

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

шения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и клас-

сификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и ло-

гического; 

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поис-

ковую роль зрения; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и кур-

сов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык", "Мате-

матика", Окружающий мир, "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Фи-

зическая культура (Адаптивная физическая культура)" и на коррекционно-развивающих 

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

"Развитие зрительного восприятия", "Развитие коммуникативной деятельности", "Рит-

мика". 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирова-

ния УУД. 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: 

 логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя-

зей; 

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

 структурирование знаний; 
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 алгоритмизация учебных действий; 

 построение логической цепочки рассуждений; 

 осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

 моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова); 

 планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

 регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим использо-

вания своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки выполнения прак-

тического действия; 

 ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала получения информации; 

 творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися 

"образа Я" как творца умственной деятельности; 

 рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодей-

ствия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

 адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую 

и компенсаторную функции. 

2. Литературное чтение: 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

 понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персона-

жей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

 произвольное и выразительное построение контекстной речи с учетом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных средств; 

 установление логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

 построение плана литературного произведения с выделением существенной и до-

полнительной информации; 

 структурирование знаний; 

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение суще-

ственной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 

 взаимодействие с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально ви-

дящий", "слабовидящий - слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений. 

3. Иностранный язык: 

 принятие и сохранение учебной задачи; 

 адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для ре-

шения различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической 

формой коммуникации; 



116 
 

 построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

 знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским 

языком; 

 структурирование знаний; 

 учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме; 

 умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при изучении иностранного языка; 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам. 

4. Математика: 

 действия организации и решения математических задач (в том числе логические и 

алгоритмические); 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 различение способа и результата действия решения задач; 

 выбор способа достижения поставленной цели; 

 использование знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации представления информации; 

 сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; 

 общие приемы решения задач; 

 восприятие "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 структурирование знаний; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при решении математических и прак-

тических задач; 

 осознанное использование математической речи при выполнении математического 

задания; 

 планирование, контроль и действенная проверка результата практической деятель-

ности. 

5. Окружающий мир: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отече-

ства исторических событий; 

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

жение культуры и традиций народов России и мира; 

 формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, бу-

дущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

 формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

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

шенного зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 



117 
 

 использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; 

 установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распо-

знавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы ком-

пенсации; 

 структурирование знаний; 

 адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поис-

ковой роли зрения; 

 адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе изучения окружающего 

мира; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

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

6. Изобразительное искусство: 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта художественно-

продуктивной деятельности; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

 понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художествен-

ной деятельности; 

 осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, клас-

сификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения изобра-

зительными умениями; 

 установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом 

мире; 

 организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

решения; 

 осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной дея-

тельности; 

 установление связи чувственного и логического; 

 адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поис-

ковой роли зрения; 

 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного ха-

рактера); 

 адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осу-

ществлении продуктивной деятельности; 
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 расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельно-

сти; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе освоения изобразительной 

деятельности. 

7. Музыка: 

 личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта музыкальной де-

ятельности; 

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

 овладение доступными видами музыкального искусства; 

 овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

 формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкаль-

ной культуре; 

 развитие эмоционального восприятия музыки; 

 развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих ос-

нову для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных спосо-

бов действия на музыкальном материале; 

 участие в коллективной музыкальной деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе освоения музыкальной дея-

тельности (хоровое пение); 

 освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

8. Технология: 

 личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта трудовой деятель-

ности; 

 личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 

 овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в 

жизни человека; 

 понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-преобразу-

ющей деятельности; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для ре-

шения предметно-практических задач; 

 умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практи-

ческих задач; 

 осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, класси-

фикация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения трудо-

выми операциями; 

 использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-

практической деятельности; 

 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного ха-

рактера) для ориентации в совместной деятельности с педагогическим работником и 

сверстниками; 
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 адекватное использование коммуникативных средств для решения различных ком-

муникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогическим работником и сверстни-

ками в процессе предметно-практической деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе овладения доступными тру-

довыми умениями и навыками. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта физкультурной 

деятельности; 

 чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 

 понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и со-

циально-бытовой независимости; 

 овладение опытом выполнения основных видов движений; 

 ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

 накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

 овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при вы-

полнении физических упражнений; 

 развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических упраж-

нений; 

 понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физиче-

ских упражнений; 

 умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

 умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при выпол-

нении физических упражнений; 

 умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его ре-

зультативности; 

 использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 

 умение различать способ и результат деятельности; 

 установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 использование речи для организации и регуляции движения; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе овладения 

физическими упражнениями; 

 умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невер-

бальные средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД: 

10. Социально-бытовая ориентировка: 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта социально-быто-

вой деятельности; 

 оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно-

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

 понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для са-

мостоятельности; 

 ориентация на социально-бытовую независимость; 
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 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

 овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 

 развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по со-

циально-бытовой ориентировке; 

 выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зави-

симости от конкретных условий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов со-

циально-бытовой ориентировки; 

 использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навы-

ками по социально-бытовой ориентировке; 

 овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) 

в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

 развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходи-

мые коррективы для достижения искомого результата; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой де-

ятельности; 

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в совместной продук-

тивной деятельности; 

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

11. Пространственная ориентировка: 

 личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта, взаимодейству-

ющего с окружающим пространством; 

 понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для са-

мостоятельности, мобильности и независимости; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий при овладении топографическими 

представлениями; 

 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропростран-

стве; 

 овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

 развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

 овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в про-

странственной ориентировке; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве 

в зависимости от конкретных условий; 
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 использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и навы-

ками пространственной ориентировки; 

 овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) 

в процессе обучения пространственной ориентировке; 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при овладении навы-

ками пространственной ориентировки; 

 умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентиро-

вочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

 умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррек-

тивы для достижения искомого результата; 

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

12. Развитие зрительного восприятия: 

 осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

 установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

 развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адек-

ватных учебным задачам способов чувственного познания; 

 развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

 осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного дей-

ствия по результату с целью корректировки действий; 

 умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне со-

ответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях зри-

тельной перцептивной деятельности; 

 алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения ре-

зультата деятельности; 

 анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, вели-

чина); 

 адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поис-

ковой роли зрения; 

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - нор-

мально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" с использованием нарушенного зрения. 

13. Развитие коммуникативной деятельности: 

 личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

 установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и ре-

зультатом общения; 

 понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социаль-

ного окружения и своего места в нем; 

 установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

 использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуника-

ции; 
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 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных задач, владение диалогической формой речи; 

 моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устра-

нения коммуникативных трудностей; 

 использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

 постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально видящий", 

"слабовидящий - слабовидящий"; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя. 

 

14. Ритмика: 

 установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

 двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

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

тельности; 

 приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народ-

ного танца; 

 планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

 эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

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

 саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

 аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания 

и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

 установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие мотивации к преодолению трудностей; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 потребность в двигательной активности и самореализации; 

 активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных спо-

собов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

 развитие пространственного мышления, совершенствование навыков простран-

ственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного выполнения рит-

мических движений; 

 умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

 алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

 умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

 развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, двигатель-

ного самовыражения; 
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 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения на занятиях ритмикой; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: "сла-

бовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе овладения 

ритмическими упражнениями. 
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2.2.4. Формы организации учебного процесса, направленного на формирование уни-

версальных учебных действий 

 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ре-

бёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каж-

дого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполне-

нии обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования пе-

дагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных 

возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Таблица 7. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное  

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного парт-

нера, активного, влиятельного участника учебного процесса, орга-

низует взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоцио-

нально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок сво-

бодно пользуется помощью педагога или сверстников. При таком 

сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который 

действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое обще-

ние максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополни-

тельных информационных источников. Учебное сотрудничество 

позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, по-

знавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая,  

проектная, 

учебно–исследова-

тельская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально 

–значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образова-

тельном процессе классно-урочную деятельность и позволяет ра-

ботать над получением личностных и метапредметных результа-

тов образования в более комфортных для этого условиях, не огра-

ниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный резуль-

тат в ограниченное время создает предпосылки и условия для до-

стижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 
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над любым проектом – презентация (защита) проекта – способ-

ствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-

ний. 

Личностные результаты при работе над проектами могут 

быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оце-

ночная и 

рефлексивная  

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, высту-

пая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. 

Центральной функцией самооценки является регулятор-

ная функция.  Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально организованное учебное действие 

оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятель-

ности: 

 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-

ществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учеб-

ной деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и 

как можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учи-

телем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостаю-

щие операции и условия, которые обеспечили бы успешное вы-

полнение учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с обучаю-

щимися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, 

и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая  

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их инди-

видуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности.  

Трудовая деятельность позволяет формировать личност-

ные универсальные учебные действия. 
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Спортивная 

 деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнова-

ниях позволят формировать волевые качества личности, комму-

никативные действия, регулятивные действия. 

 

2.2.5. Система оценки УУД 

 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их лич-

ностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов об-

разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части ба-

зисного 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 содержатель-

ные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками и ориентации 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 род-

ному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и тради-

ций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию 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 содер-

жанию 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 дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 

школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых явля-

ются 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 
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учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диа-

гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, ре-

гиональной или федеральной системы образования. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 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 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по за-

просу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К 

ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преоб-

разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея-

тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать сред-

ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учета характера 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 изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 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 началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме-

тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-

ных 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 успешно-

сти выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружаю-

щему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

нарушением зрения является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-

мореализации в различных видах учебной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи слабовидящим учащимся в освоении адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль-

ного сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы коррекцион-

ной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим обу-

чающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачами программы выступают: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, способ-

ствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция фи-

зического развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление инди-

видуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик программы кор-

рекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 
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г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

д) повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

а) проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них труд-

ностей адаптации к условиям образовательной организации; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интегра-

ции слабовидящих обучающихся; 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о со-

стоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в овла-

дении специальными знаниями, умениями и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагно-

стических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Принципы реализации программы коррекционной работы для слабовидящих обу-

чающихся выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к сла-

бовидящему ребенку работников организации, призванных оказывать каждому школьнику 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления про-

исходящих событий; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-вос-

питательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов 

организации, 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 коррекци-

онной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизи-

ческого развития слабовидящих обучающихся; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечи-

вает взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы; 

принцип обеспечения полисенсорной основы обучения предполагает, что обуче-

ние, 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 деятельно-

сти обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне-

урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участ-

никами образовательного процесса. 

В процессе коррекционно – развивающей работы со слабовидящими учащимися ис-

пользуются следующие формы и методы: 

 индивидуальные и групповые занятия; 
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 словесные методы (беседа, рассказ педагога, чтение детей и взрослых, рассказыва-

ние, объяснение педагога)  

 наглядные методы способствуют обогащению сенсорного опыта путём развития 

приёмов и способов восприятия, развития наблюдательности, формирования образов па-

мяти. К числу наглядных методов обучения относятся наблюдения окружающих предметов 

и явлений, восприятие материализованных средств наглядности (натуральные предметы, 

макеты, муляжи, модели и т. п.). 

 логические методы (интеллектуальная деятельность); 

 гностические методы – репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские. 

Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспе-

чивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей, их интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и освоение ими 

АООП НОО: 

 игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

 упражнения, направленные на развитие зрительного восприятия, умений и навыков 

пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 

осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося; 

 создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоен-

ных компенсаторных способов действия, умений и навыков, восстановленных и скорректи-

рованных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

 приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, разви-

тие познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-

волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

2.3.2. Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы нацелена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, коррекцию недостатков познавательной деятельности и целенаправлен-

ное формирование высших психических функций; на помощь в самостоятельном повыше-

нии компенсаторных, адаптационных возможностей в условиях урочной и внеурочной де-

ятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения (поддержки) 

обучающихся с нарушениями зрения: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся на основе рекомен-

даций ЦПМПК, ИПРА; 

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуально-ориентированной коррекционной работы и социальной помощи со слабовидя-

щими обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррек-

ционной работы с учетом результатов диагностических исследований, в том числе меди-

цинских; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с наруше-

ниями зрения. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы кор-

рекционной работы выступают: 
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Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных обучаю-

щихся с ОВЗ с нарушениями зрения, выявление особенностей нарушений устной и пись-

менной речи, а также психофизического и психофизиологического развития, особых инди-

видуальных образовательных возможностей слабовидящих детей, определение специфики 

их развития и отражение полученных данных в картах индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

Этап планирования и организации образовательного процесса: организация об-

разовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовле-

творяющего особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся, а также 

создание специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации обуча-

ющихся с нарушениями зрения. 

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды: констатация соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционно-раз-

вивающую деятельность по удовлетворению образовательным потребностям слабовидя-

щих учеников, 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 включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа: 

1. Проведение комплексных обследований слабовидящих обучающихся с целью выяв-

ления их особых образовательных потребностей: 

 уровня и динамики развития устной и письменной речи, развития эмоционально-во-

левой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 уровня развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-

держанием образования и потенциальных возможностей; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющегося; 

2. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3. Составление рекомендаций по образовательному маршруту слабовидящих обучаю-

щегося; 

4. Контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно - развивающая работа включает: 

1. Подбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих обучающегося; 

2. Составление индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушениями зоения; 

3. Организация и проведение специалистами Центра комплексного психолого-

педагогического сопровождения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога): 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

 коррекция и развитие когнитивных функций; 

 развитие эмоционально-волевой, личностной сферы обучающегося и коррекция его 

поведения;  
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 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

4. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

5. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

6. Общеоздоровительные, лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение. 

Консультативная работа включает: 

 консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведе-

нии и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с слабовидящими обучающимися для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных инди-

видуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с нарушениями зрения. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения слабо-

видящих обучающихся; 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенно-

стей слабовидящего обучающегося с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ются: 

 Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 

слепых детей в образовательном процессе. 

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 

программ развития и коррекции нарушений в развитии   ребёнка с нарушениями зрения. 

 Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 

Таблица 8. 

Механизмы реализации 

Междисциплинарное взаимодей-

ствие специалистов 

Реализация коррекционно – развивающей про-

граммы учащегося с нарушениями зрения со всеми 

специалистами 
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Обсуждение и выработка индивидуального образо-

вательного маршрута сопровождения учащегося с 

нарушенным зрением в рамках работы ПМПк. Ди-

намическое наблюдение за результатами и эффек-

тивностью реализации индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых 

столах, семинарах специалистов. 

Взаимодействие специалистов с 

организациями и органами госу-

дарственной власти, связанными 

с решением вопросов образова-

ния, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обучаю-

щихся с нарушениями зрения 

Сотрудничество с: 

ДОиН ХМАО-Югры;  

ЦПМПК г. Ханты-Мансийск; 

ТПМПК г. Нижневартовска. 

Социальное партнёрство Сотрудничество по вопросам развития, социализа-

ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в обществе:  

 с организациями дополнительного образова-

ния культуры, физической культуры и спорта, со-

циальной сферы; 

 со средствами массовой информации (теле-

компании города и округа); 

 с родителями в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нару-

шениями зрения. 

 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 

оказании поддержки слабовидящих обучающихся 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое со-

провождение слабовидящего ребенка, помимо учителя входят следующие специалисты: ин-

структор АФК, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педа-

гог, педагоги дополнительного образования. Все коррекционные мероприятия вырабатыва-

ются и согласуются 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 учи-

тель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 

образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям 

с нарушением зрения (слабовидящим) их родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог формирует у слабовидящего ребенка произвольную регуляцию 

деятельности и поведения, навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, развивает ком-

муникативные навыки, проводит работу по коррекции нарушений в развитии эмоцио-

нально-личностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д. 
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Помощь учителя-дефектолога направлена на освоение образовательных предме-

тов, коррекцию и развитие познавательной деятельности, стимуляцию психических процес-

сов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу по развитию устной, письменной речи, 

устранению трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения 

и письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

Функциями социального педагога являются осуществление взаимодействия с се-

мьей ребенка, консультирование по организационным вопросам при его обучении, кон-

троль за соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-

педагогической диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его се-

мьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в 

школе. 

Учитель/инструктор по АФК осуществляет работу по коррекции и компенсации 

двигательных расстройств обучающихся, развитию двигательной активности. 

 

2.3.3. Содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание программы 

Диагностический модуль 
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с нарушениями зрения с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы: 

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с нарушениями зрения в образователь-

ном учреждении) диагностика отклонений в психо-речевом развитии и анализ причин труд-

ностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучаю-

щихся, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей слабовидящих обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.         

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с нарушениями зре-

ния специалистами ППС.  

Педагог устанавливает усвоенный обучающимся объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывает он в обучении, и условия, при которых эти труд-

ности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность по-

ведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам сопровождения. 

В целях оценки результатов освоения слабовидящего обучающимися программы 

коррекционной работы в КУ НОСШ используется вводная, текущая (по необходимости) и 

итоговая диагностики: 

вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень раз-

вития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 
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текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей). При использовании данной формы мониторинга ис-

пользуется диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении плани-

руемых результатов овладении программой коррекционной работы. Данные диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив; 

целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает 

оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой ди-

агностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных предста-

вителей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения кор-

ректив в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для направ-

ления на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Весь диагностический инструментарий и диагностические карты систематизиро-

ваны и распределены на 4 уровня: 

I уровень – 6,5- 7 лет, поступающие в 1 класс; 

II уровень – 7-8 лет, выпускники 1 класса; 

III уровень – 8-9 лет, выпускники 2 класса; 

IV уровень – 9-10 лет, выпускники 3 и 4 классов. 

Таким образом, систематизация инструментария предусматривает возможность об-

следования развития детей в возрасте от 6,5 до 10 лет. 

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, пе-

дагог-психолог, учитель АФК:  

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятель-

ности, 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; 

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы 

на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью 

уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности 

социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического со-

провождения обучающегося. 
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Таблица 9. 

Содержание диагностической работы специалистов ППС  

№ Кате-

гория специа-

листа 

Содержание ра-

боты 
Методики 

1 Педагог-пси-

холог 

Особенности формиро-

вания эмоционально-

личностной и мотиваци-

онно-регулятивной 

сферы слабовидящего 

учащегося.  

Определение актуаль-

ных и потенциальных 

возможностей слабови-

дящего ребенка.  

Контроль динамики раз-

вития обучающегося, 

определение эффектив-

ности в коррекционной 

помощи.   

Наблюдение в ходе занятий, беседа, экс-

пертная оценка, анализ продуктов дет-

ской деятельности, тестовые задания. 

Диагностические методики: 

- Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Смот-

рим, видим, запоминаем (диагностика 

зрительного восприятия, внимания, па-

мяти)» / М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина // 

Санкт – Петербург 2003. – 56 с. 

- Методические рекомендации по ис-

пользованию диагностического ком-

плекта «Исследование особенностей раз-

вития познавательной сферы детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста». / Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. – М.: РАКТИ, 1999. 

- Усанова О.Н. Методические рекомен-

дации по использованию комплекта прак-

тических материалов «Лилия». Рекомен-

довано Министерством образования РФ. 

– М., 1994. 

 

2 Учитель - ло-

гопед 

Определение уровня ре-

чевого развития.  

Основными методами диагностики явля-

ются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской дея-

тельности, тестовые задания.  

Диагностические методики: 

- О.Б.Иншакова. Альбом логопеда.-

М.,1998г.; 

- Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова. Наруше-

ние речи и их коррекция у детей с ЗПР.- 

М., 2004г. 

3 Учитель - де-

фектолог 

Выявление уровня раз-

вития функциональных 

навыков, уровня усвое-

ния учебных навыков с 

целью разработки и 

дальнейшей коррекции 

индивидуального кор-

рекционно-развиваю-

щего маршрута. 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, экс-

пертная оценка, анализ продуктов дет-

ской деятельности, тестовые задания. 

Диагностические методики: 

- Методические рекомендации по ис-

пользованию диагностического ком-

плекта «Исследование особенностей раз-

вития познавательной сферы детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста». / Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. – М.: РАКТИ, 1999. 

- Усанова О.Н. Методические рекомен-

дации по использованию комплекта прак-

тических материалов «Лилия». Рекомен-

довано Министерством образования РФ. 

– М., 1994. 

- Методика определения умственного 

развития нормальных и аномальных де-
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тей (7-9 лет) – разработана Э.Ф. Зам-

бацявичене на основе некоторых методик 

структуры интеллекта Р.Амтхауэра; 

- Методика на определение уровня вер-

бального (абстрактного) мышления (Керн 

Йерасек). 

4 Учитель АФК Изучение уровня сфор-

мированности двига-

тельных навыков 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, экс-

пертная оценка, анализ продуктов дет-

ской деятельности, тестовые задания. 

Диагностические методики: 

- Определения уровня двигательного 

развития (по К.А. Семеновой); 

- Исследование общего уровня разви-

тия ребенка (по В. Штрансмайеру); 

- Оценка развития координационных 

способностей; 

- Оценка двигательной активности 

верхних и нижних конечностей с помо-

щью тренажера; 

5 Социальный 

педагог 

Изучение условий, спо-

собствующих эмоцио-

нальному благополучию 

ребенка с ОВЗ, и оказа-

ние социально-педаго-

гической помощи его 

родителям (законным 

представителям). 

Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

 Посещение семьи ребенка. 

Наблюдение, беседы. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение индиви-

дуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения и развития слабовидящих обучающихся (учи-

теля АФК, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педа-

гога).  

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой со-

здает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические 

игры, коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и па-

мяти учащихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ логического 

мышления. Заключительная часть включает ритуал прощания.  

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про-

граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагоги-

ческим консилиумом. Занятия проводятся до 5 раз в неделю за счет часов «коррекционно - 

развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых за-

нятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу 

замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на преды-

дущий этап работы. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, инструктор/учитель АФК: индивидуальный 

подход на уроке, подбор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррек-

ционных задач, организация и контроль межличностных отношений, дополнительная (в 

том числе, техническая) помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-

дагог-психолог, инструктор/учитель АФК:  

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 
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 создание специальной и стимулирующей среды; 

 формирование адекватного отношения ребенка к себе; 

 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии нарушени-

ями в развитии слабовидящего учащегося. 

Таблица 10. 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

№ Катего-

рия спе-

циалиста 

Направления 

работы 
Содержание работы 

 Учитель  Достижение слабо-

видящих обучаю-

щихся планируемых 

результатов освое-

ния АООП НОО 

 Наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

 поддержание постоянной связи с учите-

лями-предметниками, педагогами-психоло-

гами, медицинским работником, администра-

цией, родителями (законными представите-

лями);  

 составление психолого-педагогической 

характеристики слабовидящих учащихся при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспери-

ментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, межличностных от-

ношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального раз-

вития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка;   

 составление индивидуального маршрута 

сопровождения слабовидящего учащегося 

(вместе с педагогом-психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы зна-

ний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обуче-

ния, направления коррекционной работы;   

 контроль успеваемости и поведения уча-

щихся в классе; формирование комфортного 

микроклимата в классе;   

 ведение документации (психолого-педа-

гогические дневники наблюдения за учащи-

мися и др.);   

 организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие. 

1 Педагог-

психолог 

Создание комфорт-

ных условий для раз-

вития эмоционально-

личностной и моти-

вационно-регулятив-

ной сферы, интел-

 Содействие полноценному личностному 

развитию слабовидящего обучающегося с уче-

том его актуальных и потенциальных возмож-

ностей с опорой на сохранные анализаторы;  

 формирование навыков коммуникации в 

различных социальных ситуациях и умений 

управлять собственным эмоциональным состо-

янием; 
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лектуального потен-

циала слабовидя-

щего ребенка. 

 устранение вторичных личностных реак-

ций, обусловленных эмоциональными наруше-

ниями при зрительной депривации; 

 снижение тревоги и страхов; 

 содействие развитию способностей к 

осмыслению социального окружения, своего 

места в нем;  

 содействие развитию способностей к 

адекватному представлению о собственном не-

обходимом жизнеобеспечении.  

2 Учитель - 

логопед 

Коррекция и разви-

тие устной и пись-

менной речи 

- формирование и развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия: формиро-

вание правильного типа физиологического и ре-

чевого дыхания, направленной воздушной 

струи; развитие навыков звукобуквенного, сло-

гового анализа, овладение навыками смысло-

вого чтения  

 формирование и развитие лексико-грам-

матического строя речи, связной речи: форми-

рование, обогащение и активизация словарного 

запаса, формирование грамматических катего-

рий словоизменения и словообразования; фор-

мирование и развитие связной речи. 

 развитие моторики, графомоторных 

навыков: развитие подвижности органов арти-

куляционного аппарата, мимической моторики, 

тонкой моторики пальцев рук и общей мото-

рики; формирование пространственной ориен-

тировки (ориентация на собственном теле, в 

пространстве комнаты, на листе бумаги), графо-

моторных навыков.  

 развитие коммуникативных навыков: со-

здание условий, обеспечивающих мотивацию к 

речевому общению, стимулирование речевой 

активности; формирование диалоговых навы-

ков: «выступать» в различных коммуникатив-

ных ролях: «говорящего» и «слушающего»; по 

развитию навыков общения с взрослыми и 

сверстниками; развитию навыков общения в со-

циально значимых ситуациях. 

3 Учитель - 

дефекто-

лог 

Помощь в усвоении 

учебного материала 

образовательной 

программы, коррек-

ция и развитие по-

знавательной дея-

тельности 

 

Формирование приемов умственной деятельно-

сти, конструктивных навыков, сенсорных эта-

лонов 

Развитие осязания и мелкой моторики, обследо-

вательских действий и межанализаторных свя-

зей. 

Формирование пространственно – временных 

представлений. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия,  

Коррекция и компенсация первичных и вторич-

ных отклонений в развитии ребенка; 
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расширение представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности, формиро-

вание манипулятивных действий с предметами, 

действий с материалами по алгоритму под руко-

водством педагога; 

4 Социаль-

ный педа-

гог 

Оказание индивиду-

альной помощи сла-

бовидящему ребенку 

Помощь в адаптации к среде сверстников;  

выявление (совместно с психологом) уровня его 

эмоциональное напряжение, уровня тревожно-

сти, зону ближайшего и зону актуального разви-

тия, помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления слабовидящих детей. 

Работа с классным 

коллективом 

воспитание толерантного отношения нормоти-

пичных учащихся к детям с ОВЗ. 

Работа с семьей, вос-

питывающего слабо-

видящего ребенка  

Правовое консультирование родителей, содей-

ствие в оказании материальной и бытовой по-

мощи, оказание помощи родителям во взаимо-

действии с различными центрами и учреждени-

ями. 

Взаимодействие с 

различными субъек-

тами оказания по-

мощи детям-инвали-

дам и различными 

представителями об-

щественных органи-

заций. 

Оказание помощи в составлении планов соци-

ально-педагогической реабилитации 

 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содер-

жание коррекционных курсов: 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребно-

стей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и социаль-

ной сфере окружающей действительности.  

 Формирование знаний о личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода за 

одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных по-

мещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях.  

 Развитие социально-бытовых умений и навыков, необходимых для полноценной са-

мостоятельной жизни. 
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«Пространственная ориентировка». 

Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного 

овладения замкнутым и свободным пространством, ориентировки в нем.  

 Формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности.  

 Развитие умения использовать сохранные анализаторы при ориентировке.  

 Формирование потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление страха 

пространства и неуверенности в своих силах. 

 

«Развитие зрительного восприятия» 

Основные задачи реализации содержании: 

 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-познава-

тельной деятельности и повседневной жизни, использовать полисенсорные способы чув-

ственного познания.  

 Повышение функциональных возможностей нарушенного зрения, зрительной рабо-

тоспособности. 

 Формирование умений и навыков охраны нарушенного зрения. 

 

«Развитие коммуникативной деятельности». 

Основные задачи реализации содержания: 

 Развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими, обо-

гащения представлений о себе и своих возможностях; 

 формирование образов окружающих людей; 

 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расшире-

ние социального опыта. Развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нор-

мально видящий». 

 

«Ритмика» 

Основные задачи реализации содержания: 

 Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой.  

 Преодоление трудностей развития движений.  

 Формирование ритмичности и пластичности движений, умений управлять темпом 

движений.  

 Развитие выразительности движений и самовыражения.  

 Развитие двигательной активности, координации движений для уверенного владе-

ния своим телом.  

 Знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять. 

 Развитие потребности в выполнении движений под музыку.  

 Развитие ориентировочной, регулирующей и контролирующей роли зрения при вы-

полнении различных видов ритмических упражнений. 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-

офтальмолога. 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей 

(законных представителей) слабовидящих обучающихся проводится социально-психологи-

ческое консультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может про-

водиться и в групповой форме (малая подгруппа). 
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Важнейшими этапами консультирования являются: 

 знакомство, ориентировка в структуре социально-бытовой ситуации семьи, форму-

лировка проблемы; 

 обсуждение проблем семьи, «аккумулирование» и анализ полученной от родителей 

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 

воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-

дагог-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 ос-

нове максимального использования своих компенсаторных возможностей слабовидящего 

ребенка. 

Таблица 11. 

Содержание консультативной работы 

 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

 Педагог-пси-

холог 

Разрабатывает рекомендации в соответ-

ствии с возрастными и индивидуально – ти-

пологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с пе-

дагогами и родителями по вопросам разви-

тия слабовидящего ребенка; помогает в раз-

решении проблемных ситуаций. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам разви-

тия слабовидящего ре-

бёнка  

 Учитель - ло-

гопед 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения слабовидящих детей и 

их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции 

и развития речи; 

поддерживает контакт с родителями, пери-

одически информируя их о динамике устра-

нения недостатков речи, занимается их про-

свещением по вопросам коррекции речи; 

работает в постоянном сотрудничестве с 

администрацией образовательного учре-

ждения. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам коррек-

ции речи слабовидящих 

учащихся, предупрежде-

нию нарушений письмен-

ной речи 

 Учитель - де-

фектолог 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения слабовидящих детей и 

их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

-  консультативная по-

мощь семье в вопросах 
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условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррек-

ционного обучения ре-

бенка с нарушенным зре-

нием 

 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого–педаго-

гической грамотности родителей (закон-

ных представителей), воспитывающих де-

тей с нарушенным зрением; оказание по-

мощи педагогам в развитии навыков фор-

мирования психологического комфорта 

при взаимодействии с родителями (закон-

ными представителями) слабовидящих де-

тей. 

- индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

воспитания, профессио-

нальной ориентации, со-

циальной адаптации, вне-

школьной занятости; 

- выявление интересов и 

склонностей, запись в 

кружки и секции, кон-

троль посещения. 

 

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя-

занных 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 

Урочная форма работы: учитель: Информационная поддержка учеников. Исполь-

зование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-

дагог-психолог:  

 информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

 трансляция педагогического опыта. 

Таблица 12. 

Содержание информационно-просветительской работы  

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

 Педагог-пси-

холог 

Повышение педагогической 

компетенции родителей и 

педагогов по вопросам вос-

питания и обучения слабови-

дящего ребенка 

- беседы: групповые и индивидуаль-

ные. Родительские собрания в активно-

продуктивной форме: тренинг, круглый 

стол, «родительская гостиная»; 

- проведение совместных с родите-

лями праздников, конкурсов, развлече-

ний.  

 Учитель – 

логопед 

Осуществление разъясни-

тельной деятельности в от-

ношении педагогов и роди-

- проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей по 
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телей по вопросам, связан-

ным с особенностями осу-

ществления процесса обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся с нарушенным зре-

нием, взаимодействия с пе-

дагогами и сверстниками, их 

родителями (законными 

представителями). 

разъяснению индивидуально-типологи-

ческих особенностей слабовидящих де-

тей; 

- оформление информационных стен-

дов; 

- консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых столов, 

индивидуальных консультаций и т.д. 

 Учитель-де-

фектолог 

Различные формы просвети-

тельской деятельности, 

направленные на разъясне-

ние участникам образова-

тельного процесса – обучаю-

щимся, их родителям (закон-

ным представителям), педа-

гогическим работникам – во-

просов, связанных с особен-

ностями образовательного 

процесса и сопровождения 

данной категории детей. 

- лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы; 

- проведение тематических выступ-

лений для родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей де-

тей с нарушенным зрением 

 Социальный 

педагог 

Привлечение внимания об-

щественности к проблемам 

семей со слабовидящими 

детьми; формирование толе-

рантного отношения в школе 

к детям – инвалидам, детям с 

ОВЗ. 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы. 

 

2.3.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной 

работы, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявле-

ния всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с тем, ка-

кими 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. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

1) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

2)  овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

3) повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 
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 умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, 

средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

 умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (не-

стандартных) ситуациях; 

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

познавательной деятельности и повседневной жизни; 

 умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 

 развитие элементарных навыков самообслуживания; 

4) развитие межличностной системы координат "слабовидящий - нормально видя-

щий": 

 развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных ситуациях; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

 повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 

 развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все ана-

лизаторы; 

 развитие умения четко излагать свои мысли; 

 развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

 развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

5) повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

 обогащение чувственного опыта познания и деятельности; 

 расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социаль-

ных представлений; 

 расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

 готовность к построению целостной и происходящего; 

 формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техниче-

скими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение познавательной и социальной активности; 

 повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

6) 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; 

 развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

 развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмо-

циональных проявлений окружающих; 

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

 дифференцированной картины 

 обогащение и расширение социального опыта. 

 

2.3.5. Оценка достижения слабовидящими обучающимися планируемых результа-

тов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями зрения программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Предметом оценки достижения слабовидящих обучающихся планируемых резуль-

татов освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
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развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедиче-

ского воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохране-

нием базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися с нарушениями зрения программы коррекционной работы целесообразно опи-

раться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с наруше-

ниями зрения; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей слабовидя-

щих обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновре-

менно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабо-

видящими обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положи-

тельной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекци-

онной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, ин-

формативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку дости-

жений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной ра-

боты, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррек-

ционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, те-

кущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных по-

казателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с нарушениями зрения в освоении планируемых результатов овладения про-

граммой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ори-

ентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), высту-

пает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

Для оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы кор-

рекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обу-

чает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизнен-

ной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изме-

нений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной ра-

боты не выносятся на итоговую оценку. 

Предметом оценки достижения обучающимися с нарушениями зрения планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение уровня ре-

чевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм ло-

гопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

 

2.3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи слабовидящим детям. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше-

ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се-

мьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

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 при-

ходит в школу. На первой встрече специалисты ППС получают информацию об психолого-

педагогических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и другие документы на ре-

бенка. 

Работа с родителями включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты со слабовидящим ребенком, единых для всех участников образовательного процесса; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с нарушенным зрением; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения данной категории детей; 

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) 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 органи-

зации; 

 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 ми-

ром. На основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается инди-

видуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных 

целей работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется 

оценка динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в 

образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой 

(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педа-

гогов в течение учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо-

вое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

Таблица 13. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Мероприятия для роди-

телей 
Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях, актуальных проблемах 

ребенка и его семьи в вопросах его воспитания и обучения 

Индивидуальные кон-

сультации специалистов 

- ознакомление с итогами диагностики ребенка; 

- обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка при 

обучении в школе, стратегии их преодоления; 

- тематические и индивидуальные консультации и рекомен-

дации; 

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 ребенка с нару-

шенным зрением 

- активный участник при подборе специальных условий; 

- составление режимных моментов; 

- согласование внеурочной деятельности; 
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2.3.7. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с 

требованиями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые (малая 

подгруппа) коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие слабовидящих детей в воспитательных, культурно - развлекательных, спор-

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы. 
Программно - методическое обеспечение  

 использование коррекционно - развивающих программ, диагностического и 

коррекционно - развивающего инструментария; 

 разработка АОП для удовлетворения особых образовательных потребностей детей; 

 использование авторских программ, дидактических и методических пособий, разра-

батываемых специалистами ППС. 
Кадровое обеспечение  

 соответствие занимаемой должности, уровню квалификации; 

 повышение профессионального уровня педагогом на различных уровнях, в том числе 

прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

 ассимиляция педагогического опыта через участие в семинарах, мастер-классах, ве-

бинарах, конференциях регионального и международного уровня. 
Материально - техническое обеспечение  
Требования к материально-техническим условиям соответствуют СанПин, ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, которые ориентированы на обеспечение надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей создать адаптивную, образовательную 

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; 
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Индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие ин-

дивидуальным особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 

Информационное обеспечение 
Информационно образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств: 

 сайт образовательного учреждения; 

 электронные приложения к учебникам по предметам. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии с федеральной 

образовательной программы начального общего образования, основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации, разрабатывается и утвержда-

ется с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией: сове-

том родителей (законных представителей), реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образователь-

ных отношений, социальными институтами воспитания, предусматривает приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просве-

щение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образо-

вательной организации, образовательного процесса в тот или иной период. 

 

2.4.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-

щихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 
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Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности. 

Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

 гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

 патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

 духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

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

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци-

онального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

 ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

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

дине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
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осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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2.4.3. Содержательный раздел 

 

Уклад образовательной организации 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада КУ «Нижневартовская общеобразо-

вательная санаторная школа» и основанием для проектирования обучающих и воспитыва-

ющих сред, деятельностей и событий. Наша образовательная организация строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  

Особенности школы позволяют сделать это в полной мере. 

Школа образована в 1996 году для детей младшего школьного возраста, состоявших 

на диспансерном учете у фтизиатра. Основной целью на тот момент было образование в 

сочетании с лечением и профилактикой туберкулезной инфекции. В 2010 году школа взяла 

направление на инклюзивное образование. В настоящее время основной контингент – уча-

щиеся начальной школы (176 человек) 84 % имеют статус «ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья».  

В школе организованы инклюзивные классы, специальные классы, 10% от общего 

числа учащихся обучаются индивидуально на дому.  Дети находятся в школе в режиме пол-

ного дня с 8.00 до 16.30 часов. В первой половине дня проходит урочная деятельность, во 

второй половине дня организуется внеурочная деятельность. Учащиеся территориально 

проживают разбросанно по всему городу и поселкам, к месту обучения и обратно органи-

зуется ежедневный подвоз. 

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обес-

печенность современными техническими средствами и системами, соответствующими осо-

бым образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в 

интегрированной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитатель-

ной работы. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

3) в проведении общешкольных дел не преследуется соревновательность между клас-

сами, а поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

4) высокая занятость детей в объединениях дополнительного образования; 

5) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Отсутствие в школе детей основной ступени обучения особенность воспитательного 

пространства школы. С одной стороны, это избавляет от проблем пубертатного периода 

(неустойчивые эмоциональное состояние, конфликтность, желание подражать, в т.ч. не-

главным процессам, вредные привычки), с другой стороны лишает достоинств подростко-

вого периода: самостоятельности, инициативности, возможность организации школы во-

жатства и ученического самоуправления в полном объеме.   

Особенностью является разобщенность детей и родителей по месту жительства, та-

ким образом воспитательной пространство ограничивается только территорией школы. 



156 
 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обес-

печенность современными техническими средствами и системами, соответствующими осо-

бым образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в 

интегрированной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитатель-

ной работы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Направления воспитательной деятельности представлены по модулям. В каждом мо-

дуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-

выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро-

ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, да-

ющего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направлен-

ности. 
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Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов внеурочной деятельности, занятий в объединениях дополнительного образова-

ния, в группе продленного дня: 

Спектр курсов внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополни-

тельного образования, реализуемых в образовательной организации: 

Таблица 14. 

Направленность внеурочной деятель-

ности 

Реализуемые курсы ВД, программы ДО 

курсы, занятия гражданско-пат-

риотической, историко-культурной 

направленности; 

Курс ВД «Разговоры о важном» 

Программа ДО «Музейное дело» 

 

курсы, занятия духовно-нрав-

ственной направленности по религи-

озным культурам народов России, ос-

новам духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Курс ВД «Народы России: дорога дружбы» 

курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, просве-

тительской направленности; 

«Функциональная грамотность», «Читательская 

грамотность» 

Программа ДО «Роботехника»; 

Программа ДО «Основы логики и алгоритмики» 

курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

 

Реализация программ дополнительного обра-

зования: 

по хореографии – «Танцевальная шкатулка»; 

по театральной деятельности «Театр и Ко»;  

по вокально-хоровой деятельности  

Курс ВД «Моя художественная практика» 

Курс ВД «Ритмика» 

курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности. 

Курс ВД «БОС-здоровье» 

Программа ДО по ОФП «Школьный спортивный 

клуб»» 

 
Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обуча-

ющихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра-

ботке таких правил поведения в образовательной организации; 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся, их физического и пси-

хического здоровья путем наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, с педагогом-психологом, со-

циальным педагогом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе-

седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-пред-

метников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администра-

цией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразователь-

ной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

1. Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжествен-

ной линейки и тематических классных часов.   

Организация предметных декад/недель: декада филологии (русского языка, литера-

туры, английского языка); неделя предметов общественно-научного цикла (окружающий 

мир, история, обществознание, география); неделя физической культуры и спорта; декада 

математики. 

Неделя науки. Традиционный фестиваль проектов, в виде научно-практической кон-

ференция содействует пропаганде научных знаний, ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе, способствует развитию умений и навы-

ков проектной деятельности, обмену опытом; 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, формирующая 

ценностное отношение к чтению, как источнику знаний. 

«Лучший ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, позна-

вательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения 

и применения знаний; 
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Неделя осени – традиционный фестиваль, включающий в себя конкурс чтецов сти-

хотворений об осени, осеннюю ярмарку, спортивный марафон. 

Концерты детского творчества к праздникам – День учителя, День матери, Между-

народный женский день. Позволяют детям проявить свои таланты, приобрести опыт вы-

ступления на публику, способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами, учащимися и их родителями. 

«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоя-

щее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка» 

(снежинка, символ года и пр.), акция «Новогодние узоры» (украшение классных кабинетов) 

и КДТ (проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «новогоднюю» те-

матику познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности). Игра 

направлена на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диа-

логического общения, создание условий для эмоционального отношения к познавательной 

деятельности, игровому поведению.) Это КТД способствует развитию сценических навы-

ков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответ-

ственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучше-

ния взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся; 

Праздник прощания с начальной школой «Последний звонок» - формирует нрав-

ственное отношение к школе, уважительное отношение к труду учителя, способствует мо-

тивации учения;  

Большой семейный фестиваль. 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, цен-

ностных отношений к миру, Родине, родному краю создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции, участие во всероссий-

ских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире, социальные проекты в об-

разовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленно-

сти: 

Фестиваль дружбы народов. Формирует толерантное сознание учащихся, знакомит 

с разнообразием национально-этнических культур России, ХМАО, воспитывает уважение 

к людям разных национальностей, укрепляет единство, дружбу среди учащихся в классе, 

обществе; создает условия для реализации творческих способностей участников. 

Вахта памяти – проводится учащимися 4 классов в день вывода войск из Афгани-

стана и накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

Познавательно-игровой проект «Люби и знай свой край родной». Проходит в виде 

игр-квестов, викторин, интеллектуальных игр, КТД. В ходе подготовки дети знакомятся с 

историей округа, города, его этническим составом, природой и самобытностью. 

Интерактивно-игровой проект «Я – гражданин России». В ходе мероприятий дети 

узнают государственные, окружные городские символы, историю государства и права, ос-

новы правоведения учатся применять основы правоведения в повседневной жизни. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (классные часы в течение года по знаменатель-

ным датам Великой Отечественной войны, участие учащихся в возложении цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». 

Фестиваль военно-патриотической песни; 

Смотр строя и песни; 

3. Общешкольные мероприятия, связанные с воспитанием здорового образа жизни: 

Чемпионат школы по ОФП (общей физической подготовке) где каждый ребенок мо-

жет продемонстрировать свои спортивные достижения, данный чемпионат предполагает 

участие как детей с основной группой здоровья, так и детей со специальной физкультурной 

группой. 

Чемпионат школы по снайперу, по игре бочче, шахматам – соревнования для всех 
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категорий учащихся, направленные на формирование социально значимого отношения уча-

щихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, под-

держку спортивных достижений. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может преду-

сматривает: 

1. Внешкольные тематические конкурсы, соревнования. Фестивали и пр. воспитатель-

ной направленности, 

Городские фестивали творчества для детей с ОВЗ «Мозаика души», «Ангелы 

надежды»; 

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…»; 

Участие во всероссийском движении ВФСК ГТО (всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

Участие в предметных олимпиадах для младших школьников; 

2. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнерами образовательной организации: 

Проведение экологических акций по сбору макулатуры, пластика, отработанных 

элементов питания; 

Проведение/участие в городской акции «День распространения информации об 

аутизме» 

Привлечение общественных организаций к участию и проведению фестивалей 

дружбы народов, большого семейного фестиваля и пр. 

Организация экскурсий, походов на регулярной основе в краеведческий музей, го-

родской драматический театр, театр юного зрителя; 

Совместное проведение занятий, выездных с городской детской библиотекой, крае-

ведческим музеем. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-

вательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление фасада флагами РФ и ХМАО-Югры, организация патриотического 

уголка с государственной символикой Российской Федерации, символикой ХМАО-Югры; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре-

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направ-

ленности (работа информационные сообщения школьного информационного центра, музы-

кальные перемены), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» – уголок государственной символики, стенд героям спецо-

перации, мемориалы на Комсомольском бульваре: памятник воинам- интернационалистам, 

монумент «Молодость моя комсомольская»; 

 работа с госпабликом школы, публикации не менее 3 в неделю   в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию, фотоотчеты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и другое; 



161 
 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торже-

ственные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле около библиотеки стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-

дициях, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представитель-

ных органов родительского сообщества (Совета родителей, Управляющего совета образо-

вательной организации, родительских комитетов классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского со-

общества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обуче-

ния и воспитания; 

 реализация программы «Школа эффективного родителя» на занятиях и мастер-клас-

сах в рамках этой программы родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, социальных работников, обмениваться опытом; 

 организация клуба выходного дня «Мы вместе» в рамках которой предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-

суждением актуальных вопросов воспитания; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется сов-

местная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образова-

тельной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных пред-

ставителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-

сных и общешкольных мероприятий. таких как Неделя Осени, фестиваль Дружбы народов, 
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Большой семейный фестиваль, спортиво-массовые мероприятия, посвященные дню Ма-

тери, Дню отца, и в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-

тельной организации предусматривает реализацию программы активности социализации 

обучающихся начальных классов «Орлята России», данная программа в максимальной сте-

пени способствует самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широкому ис-

пользованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального проектиро-

вания, интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явле-

ния.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образователь-

ной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности через: 

 реализацию программы профилактической работы, которая предусматривает имеет 

направления деятельности:  

1) предупреждение противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ: нарко-

тических, одурманивающих, токсичных веществ, курения и алкоголя несовершеннолет-

ними; 

3) профилактика суицидального поведения обучающихся 

4) мероприятия по предупреждению совершения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. 

5) работа обучающимися с девиантным поведением, несовершеннолетними и их семь-

ями, находящимися в социально-опасном положении и с их окружением, организация меж-

ведомственного взаимодействия. 

В рамках этой работы проводится мониторинг рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, суицидальное и дру-

гое); ведется коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и других); разрабатывается и реализуется 

индивидуальные профилактические программы и т.д. 

Для охраны безопасности жизнедеятельности в организации реализуется: 

 совместный план с ОГИБДД по г.Нижневартовску по профилактике детского – до-

рожного транспортного травматизма; 

 план мероприятий профилактической работы по предотвращению террористических 

актов; 

 проведение бесед, уроков окружающего мира, инструктажей технике безопасности 

и охране труда по формированию безопасного поведения в быту, на природе, улице. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может преду-

сматривает участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, реги-
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ональные, школьные праздники, фестивали творчества, торжественные мероприятия и дру-

гие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образова-

тельной организации может предусматривает: 

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

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий «ПроеКТОрия». 

Модуль «Здоровьесбережение» 

Здоровье – самая большая для человека ценность. Чтобы вырастить жизнелюбивого 

и здорового человека необходим здоровый образ жизни.  

Приоритетными задачами воспитания здорового образа жизни в нашей школе явля-

ются: 

 формирование в сознании учащихся и педагогов ценностей здорового образа жизни; 

 воспитание у педагогов и обучающихся сознательного отношения к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни;  

 формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практиче-

ских умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью;  

 пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

 изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной 

ответственности за свое поведение; 

 обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, 

формирование навыков безопасного поведения. 

Воспитательная работа включает в себя ряд направлений и форм работ, которые поз-

воляю комплексно формировать привычки ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих: 

Направление: организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся вклю-

чает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеучебной деятель-

ности (профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сохранность зрения, 

привития навыков саморегуляции, использование контрок и пр.) 

 проведение практических занятий в рамках внеурочной деятельности по отработке 

навыков безопасного поведения, действия в чрезвычайных ситуациях; 
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 использование ресурсов УМК ООП окружающего мира, технологии, физкультуры, 

русского языка, математики, ИЗО, специальных курсов внеурочной деятельности для фор-

мирования у учащихся ценностного отношения к здоровью, навыков безопасного поведе-

ния, правильного питания, здорового образа жизни; 

 реализация по формированию безопасного поведения  

 соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 включенность в занятия физической культурой обучающихся всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)  

 контроль охвата и нагрузки физической культурой учащихся в соответствии с груп-

пами здоровья.  

 организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера (активные динамические перемены, прогулки, динамические паузы);  

 организация занятий по лечебной, адаптивной физкультуре.  

 организация работы спортивных секций, кружков, спортивно-оздоровительной 

направленности. Создание для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительного спортивного Комплекса 

«ГТО»; 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс. 

Направление: 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 здоровье де-

тей, и т. п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

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. 

 

2.4.4 Организационный раздел 

 
Кадровое обеспечение 

 

Руководство воспитательным процессом школы осуществляет заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. Основными работниками, реализующими программу вос-

питания, являются: педагог-организатор, классные руководители, воспитатели, тьюторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, педагог-

библиотекарь. Психолого-педагогическое сопровождение организуется в соответствии с за-

ключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной ор-

ганизации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осу-

ществляется на основании следующих локальных актов: 

Учебный план, штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализую-

щий воспитательную деятельность; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

Рабочие программы педагогических работников; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности; 

В школе имеется методическое объединение педагогов воспитательного цикла, не 

менее одного Педагогического совета в год посвящено стратегическим и насущным вопро-

сам воспитательной деятельности. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарен-

ных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти усло-

вия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-

ную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и кол-

лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений: в зависимости от вида деятельности и резуль-

тата учащийся может получить грамоту, диплом победителя, благодарность, сертификат 

участника и т.д., таким образом наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворитель-

ная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизиру-

ющих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуаль-

ного портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, заключаться в материальной под-

держке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, про-

ведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучаю-

щихся, семей, педагогических работников. Благотворителями выступает РОО «Многодет-

ная семья и семья с ребенком-инвалидом». Школа открыта благотворителям. 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экс-

пертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада обра-

зовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организован-

ного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Данный анализ проводится класс-

ными руководителями вместе с педагогом-психологом, социальным педагогом (при нали-

чии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогиче-

ское наблюдение. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ про-

водится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-организатором, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением Совета родителей (законных представителей) обучающихся. Способами по-

лучения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко-

водителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связан-

ных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с педагогом-организатором) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при от-

боре учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» при-

зван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим 

Федеральный законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  направлен на осуществление региональной образовательной политики, способству-

ющей формированию и сохранению единого образовательного пространства и направлен-

ной на реализацию национально-регионального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» яв-

ляется нормативным документом, в нем: 

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учеб-

ных предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 – 4-х классов;  

 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями об-

разования; 

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на 2023-2024 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стан-

дартов третьего поколения, минимума содержания образовательных программ, их адапта-

ции к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освое-

ния профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития уча-

щихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и по-

лучении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, к творческому труду 

в различных сферах научной и практической деятельности, выявление способных и одарен-

ных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоро-

вьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиаль-

ном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образователь-

ной деятельности по образовательной программе начального общего образования с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необ-

ходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обу-

чения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 4-летний нормативный 
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срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 клас-

сов.  

Образовательный процесс в 1 – 4 классах организован в условиях пятидневной учеб-

ной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2023/2024 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2023. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Про-

должительность учебного года в 1  и 1 дополнительном классе составляет 33 недели, во 2 – 

4 классах – 34 недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе каникулы в феврале 9 дней).  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Об-

разовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действую-

щим санитарным правилам и нормативам. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 и 1 дополнительном классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – 

май); 

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

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

социально-бытовую ориентировку, предметно-пространственную ориентировку, развитие 

зрительного восприятия, развитие коммуникативной деятельности, ритмику, которые явля-

ются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, спо-

собы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществля-

ется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекци-

онно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего 

срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 дополни-

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

40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 ми-

нут. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов яв-

ляется выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемо-

сти, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок про-

ведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О системе оценивания, 
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формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в КУ 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, кото-

рые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х классах - до 2 часов (120 минут). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные пери-

оды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнитель-

ных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитыва-

ются рекомендации ТПМПК/ЦПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального об-

щего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная 

школа» в 2023-2024 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-мето-

дическими комплектами в соответствии с уровнем образования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной про-

грамме в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Федеральной образова-

тельной программы начального общего образования (утверждённой приказом Минпросве-

щения России от 18.05.2023 под № 372). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся, использовано на увеличение учебных часов физической культуры, с целью удовле-

творения потребностей обучающихся в физическом развитии и совершенствовании. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального общего обра-

зования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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Таблица 15. 

Учебный план начального общего образования 

Слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

I 

доп. 
II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Английский язык - - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 1 1 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(адаптивная физиче-

ская культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: Обязательная часть 21 21 22 21 21 106 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0 0 1 1 1 3 

Окружающий мир 0 0 0 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельно-

сти 
5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися со-

держания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образователь-

ных потребностей и особенностей здоровья. 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образователь-

ных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 01.09.2023 

Окончание учебного года – 24.05.2024 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года 2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Таблица 16. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023  8 41 

II четверть 07.11.2023  29.12.2023  8 39 

III четверть 08.01.2024  22.03.2024  10 48 

IV четверть 01.04.2024  24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 33 164 

Таблица 17. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023  8 41 

II четверть 07.11.2023  29.12.2023  8 39 

III четверть 08.01.2024  22.03.2024  11 53 

IV четверть 01.04.2024  24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 169 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней: 

Таблица 18. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2023 г.  07.01.2024 г. 9  

Промежуточные каникулы 10.02.2024 г. 18.02.2024 г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 

– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном году 143 
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Таблица 19. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2023 г.  07.01.2024 г. 9  

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 

– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном году 134 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятель-

ности по предметам учебного плана в сроки: 

Таблица 20. 

Учебные периоды Начало Окончание 

Входные контрольные работы 19.09.2023 27.09.2023 

Промежуточные контрольные работы за 1 четверть 17.10.2023 25.10.2023 

Промежуточные контрольные работы за 2 четверть 19.12.2023 27.12.2023 

Промежуточные контрольные работы за 3 четверть 12.03.2024 20.03.2024 

Промежуточные/ итоговые контрольные работы за год 14.05.2024 22.05.2024 

 

Таблица 21. 
Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея-

тельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных кур-

сов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 
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 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. При этом классные руководители отслеживают общий объем внеурочной де-

ятельности, который не должен превышать 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Учащийся, его родители (законные представители). 

Таблица 22. 

План внеурочной деятельности 

Направления вне-

урочной  

деятельности 

Решаемые задачи  Наименование курсов 

внеурочной деятельно-

сти, форм реализации 

Объем  

Гражданско-патрио-

тическое, духовно-

нравственное 

 

развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной исто-

рии, богатой природе и вели-

кой культуре;  формирование 

внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и от-

ветственного поведения в об-

ществе 

«Разговоры о важ-

ном»  

1 час 

в неделю 

«Народы России: до-

рога дружбы» 

1 час 

в неделю 

Спортивно-оздоро-

вительное 

направлена на физическое 

развитие обучающегося, 

углубление знаний об органи-

зации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа 

жизни 

«БОС-здоровье»  1 час 

в неделю 

Прогулки в рамках 

ГПД 

 

Ежедневно 

Спортивная секция по 

общей физической 

подготовке  

2 раза в не-

делю 

 Проведение бесед, 

инструктажей в рам-

ках модуля «Профи-

Не менее 1 

раза в месяц 
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лактика и безопас-

ность», практические 

занятия по отработке 

навыков эвакуации. 

Проведение школь-

ных спортивно-мас-

совых мероприятий: 

чемпионат по ОФП 

(сдача норм ГТО), 

чемпионат школы по 

снайперу, игре бочча 

и др. 

 

1 раз в месяц 

Проектно-исследо-

вательская деятель-

ность 

организуется как углубленное 

изучение учебных предметов 

в процессе совместной дея-

тельности по выполнению 

проектов 

 «Шахматы в школе» 1 раз в не-

делю 

Работа школьного му-

зея 

Не менее 

двух проек-

тов в год 

Чемпионат школы по 

шахматам 

1 раз в год 

Неделя науки  Один раз в 

год 

Предвари-

тельная пре-

зентация 

проектов по 

классам 

Коммуникативная 

деятельность 

совершенствование коммуни-

кативной культуры обучаю-

щихся, социализации, умения 

выступать публично, строить 

аргументированную речь, за-

нимать активную жизненную 

позицию 

Читательская грамот-

ность» 

1 раз в не-

делю 

«Орлята России» 2 раза в чет-

верть 

Художественно-эс-

тетическая творче-

ская деятельность. 

организуется как система раз-

нообразных творческих ма-

стерских по развитию художе-

ственного творчества, способ-

ности к импровизации, драма-

тизации, выразительному чте-

нию, а также становлению 

умений участвовать в театра-

лизованной деятельности. 

«Моя художественная 

практика». 

1 раз в не-

делю 

«Ритмика» 1 раз в не-

делю 

Реализация программ 

дополнительного об-

разования по хорео-

графии – «Танцеваль-

ная шкатулка»; 

Театральной деятель-

ности «Театр и Ко»;  

Вокально-хоровой де-

ятельности 
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Школьные и классные 

мероприятия детского 

творчества – фести-

вали дружбы народов, 

военно-патриотиче-

ской песни, концерты 

к прадникам – День 

матери, день учителя, 

8 марта и др. 

 

Информационная 

культура 

формирует представления 

обучающихся о разнообраз-

ных современных информа-

ционных средствах и навыки 

выполнения разных видов ра-

бот на компьютере 

Программа ДО «Робо-

техника»; 

Программа ДО «Ос-

новы логики и алго-

ритмики» 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 Предметные недели 

по русскому языку, 

математике, есте-

ственным наукам, 

конкурс «Лучший 

ученик 

Каждая чет-

верть 

"Учение с увлече-

нием!" 

включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосред-

ственно помогает обучающе-

муся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении раз-

ных предметов 

«Функциональная 

грамотность»   

 

1 раз в не-

делю 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельности. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

В целях не превышения нагрузки на обучающего занятия в объединениях дополни-

тельного образования также суммируются при мониторинге объема внеурочной деятельно-

сти. Таким образом, в условиях школы полного дня школа обеспечивает внеурочную заня-

тость учащихся в полном объеме.  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в соответ-

ствии с федеральным календарным планом воспитательной работы   реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» наряду с федеральным ка-

лендарным планом воспитательной работы проводит мероприятия, посвященные Между-

народному дню распространения аутизма (2 апреля), 15 мая – международный день семьи, 

согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспи-

тания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся 

с ОВЗ. 
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План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

Классные руководители, учителя предметники, специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения опираются на календарный план воспитательной работе при состав-

лении рабочих программ по изучаемым в образовательной организации учебным предме-

там, курсам внеурочной и коррекционно-развивающей деятельностям. 

 

Таблица 23. 

Календарный план воспитательной работы  

на 2023 – 2024 учебный год 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1 Международный день распростра-

нения грамотности – беседы о значе-

нии образования  

1-4 08.09.2023 Учителя в рамках 

уроков литератур-

ного чтения. 

2 Международный день памяти жертв 

фашизма (10 сентября) 

 

3-4 08.09.2023 Учителя в рамках 

уроков окружаю-

щего мира, русского 

языка 

3 День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Учителя ввести в 

рамках окружаю-

щего мира, русского 

языка, литератур-

ного чтения  

4 Проведение предметных декад по 

русскому языку и математике 

1-4 по плану Методист 

5 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2024 Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

  Внеурочная деятельность 

1 Международный день пожилых 

людей – изготовление поздравлений 

(рисунки, открытки и т.д.) 

1-4 29.09.2023 Воспитатели ГПД 

2 День защиты животных –  

1-2 классы – беседа «Мой домаш-

ний питомец»; 

3-4 классы – беседа-проект о Крас-

ной книге, заповедниках животных 

1-4 04.10.2023 Воспитатели ГПД 

3 Реализация проекта «Орлята Рос-

сии»  

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 

4 День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

1-4 18.03.2024  Педагог ДО 

Воспитатели ГПД 
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 Классное руководство 

1 «Разговоры о важном»  1-4 1 раз в не-

делю 

Классные руководи-

тели 

2 

 

День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Классные руководи-

тели 

3 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста: 

1-2 классы – «Хлеб всему голова»; 

3-4 классы – «Ужасы фашизма» - бе-

седы 

1-4 26.01.2024 Классные руководи-

тели 

4 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве 

1-4 02.02.2024 Классные руководи-

тели 

5 Международный день родного языка 

- беседа 

1-4  21.02.2024 Классные руководи-

тели 

 Основные школьные дела 

1 День Знаний – торжественная ли-

нейка  

1-10 01.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 КТД «Неделя осени» 1-4 11-15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели, педагоги вос-

питательного цикла 

3 День учителя – концерт детского 

творчества 

1-4 05.10.2023 Педагог-организа-

тор, педагоги ДО 

4 День народного единства – фести-

валь дружбы народов 

1-4 25-

27.10.2023 

Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 

5 День матери – концерт детского 

творчества 

1-4 24.11.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 

6 День Конституции Российской Феде-

рации – интерактивный квест «Я и 

мои права» 

3,4 12.12.2023 Социальный педагог 
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7 КТД «Новогодний калейдоскоп»  1-4 25-

29.12.2023 

Педагог-организа-

тор, педагоги ПВЦ 

8 Фестиваль военно-патриотиче-

ской песни 

1-2 21.02.2023 Педагог ДО, педа-

гог-организатор 

9 Смотр строя и песни 3-4 22.02.2024 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

10 Международный женский день – 

концерт детского творчества 

1-4 07.03.2024 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

11 Всемирный день театра (27 марта) 

– театральная постановка школьного 

театра 

1-4 03.04.2024 Педагоги ДО 

12 Международный день семьи – 

Большой семейный фестиваль 

1-4 15.05.2024 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагоги воспита-

тельного цикла 

13 Прощание со школой – выпускной 

начальной школы 

4 22.05.2024 Классные руководи-

тели 

 Внешкольные мероприятия 

1 Международный день инвалидов 

– посещение театра юного зрителя; 

1-4 декабрь 

2023 

Классные руководи-

тели 

2 Участие в игровых конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Пегас» и др.  

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

3 Участие в фестивале «Мозаика 

души» 

1-4 Апрель 

2024 

Классные руководи-

тели 

4 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества – посещение памят-

ника воинам-интернационалистам 

3-4  15.02.2024 Классные руководи-

тели 

6 Всемирный день распространения 

информации об аутизме – организа-

ция акции на комсомольском буль-

варе 

3-4 02.04.204 Воспитатели ГПД 

 Организация предметно-пространственной среды 

1 Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

2 Организация динамических пауз, 

прогулок 

1-4 ежедневно Классные руководи-

тели, 

воспитатели 
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3 Международный день библиотек – 

организация выставки в школьной 

библиотеке акция буккроссинга  

«Книга — великая вещь, пока человек 

умеет ею пользоваться» 

1-4 23-

26.10.2023 

Педагог-библиоте-

карь 

4 

5 

День Матери – выставка рисунков 

«Рисуем для любимых мам!» 

 

1-2 20-

23.11.2023 

Педагог-библиоте-

карь; 

Классные руководи-

тели 

6 День неизвестного солдата – радио-

передача ШИЦ 

1-4 04.12.2023 Педагог-организа-

тор 

7 День добровольца (волонтера) в Рос-

сии - радиопередача 

1-4 05.12.2023 Социальный педагог 

8 День Героев Отечества - радиопере-

дача 

1-4 08.12.2023 Педагог-организа-

тор 

9 Мастерская Деда Мороза – акция по 

украшению кабинетов к Новому году 

1-4 15-28 де-

кабря 

Классные руководи-

тели 

10 День космонавтики – выставка ри-

сунков, флешмоб 

1-4 Апрель 

2024 

Педагог-организа-

тор; 

Педагог-библиоте-

карь; 

Педагоги ДО 

11 День детских общественных органи-

заций России  

1-4  19.05.2024 Педагог-организа-

тор; 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Заседание Совета родителей   1 раз в 

четверть 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Заседание Управляющего совета 

школы 

 Август, 

2023 

10.01.2024 

Апрель 

2024 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Родительское собрание «Первые дни 

ребенка в школе» 

1 14.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

4 Родительские собрания  1-4 Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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5 Реализация программы «Школа эф-

фективного родителя» 

1-4 по плану Руководитель МО 

специалистов сопро-

вождения 

6 Участие родителей в общешкольных 

делах: Неделя осени, фестивали 

творчества Дружбы народов; Боль-

шой семейный фестиваль 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

  Самоуправление 

 Организация занятий по программе 

«Орлята России» 

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 

 Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом – беседы, инструктажи, 

учебная тренировка по эвакуации 

1-4 03.09.2023 Классные руководи-

тели 

2 Недели безопасности дорожного 

движения 

1-4 1-10 сен-

тября; 

7-11 но-

ября; 

8-12 ян-

варя 2024 

Социальный педагог 

3 Работа по плану профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

  Социальное партнерство 

1 Привлечение региональных обще-

ственных организаций к проведению 

общешкольных мероприятий – «Фе-

стиваль дружбы народов», «Боль-

шой семейный фестиваль» 

 Октябрь 

2023; 

Май 2024 

 

2 Сотрудничество с МАУДО ЦДТ для 

реализации программ дополнитель-

ного образования 

 В течение 

года 

 

 Профориентация 

1 Встречи с интересными людьми 4 1 раз в 

четверть 

 

2 Знакомство с профессиями на ре-

сурсе «ПроеКТОрия» 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

3 КТД «Город мастеров» 1-4 по плану Педагог-организа-

тор 

Классные руководи-

тели 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями зре-

ния определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требо-

ваний к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Образование слабовидящих обучающихся призвано обеспечить им равные возмож-

ности доступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными 

нормы взаимодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способ-

ствовать созданию условий включения их в образовательную среду.  

Неоднородность состава группы детей с нарушениями зрения, диапазон возможно-

стей освоения этими детьми образовательных программ и вариативность условий их обра-

зования требует от образовательной организации необходимость изменить образователь-

ную ситуацию, создать новые формы и способы организации образовательной деятельно-

сти с учетом индивидуальных различий слабовидящих обучающихся.  

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» реализуется не-

сколько форм получения образования слабовидящими обучающимися. Выбор варианта 

 Здоровье сбережение    

1 Утренняя гимнастика  1-4 ежедневно Учителя  

2 

 

Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

3 Осенние старты в рамках недели 

Осени 

3-4 сентябрь Педагог ДО 

4 День отца – спортивные соревнова-

ния «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

1-2 Третья не-

деля ок-

тября 

Педагоги ДО 

5 Чемпионат школы по снайперу 1-4 декабрь Педагог ДО 

6 Чемпионат школы по игре бочча 1-4 январь Педагог ДО 

7 Сдача норм ГТО 1-4 В течении 

года 

Педагог ДО 

8 Неделя физической культуры и 

спорта 

1-4 февраль Педагог ДО 

9 Семейные старты 1-4 Март 2024 Педагог ДО 

10 Мы за ЗОЖ – интеллектуальные вик-

торины 

1-4 07.04.2024 Социальный педагог 
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включения в образовательный процесс зависит от степени возможностей и потребностей 

получения образования (цензовый, нецензовый уровни). 

Постоянная полная интеграция.  
Форма организации образовательного процесса, при которой слабовидящие дети 

обучаются по соответствующим нарушению общеобразовательным программам (4.1) в од-

ном классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразо-

вательной школы - инклюзивный класс. 

Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется про-

граммами для общеобразовательных классов, утвержденными Министерством просвеще-

ния РФ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разра-

батываемыми и утверждаемыми образовательными учреждениями самостоятельно, а также 

индивидуальным учебным планом для ребенка с особыми образовательными потребно-

стями и адаптированной образовательной программой 

 
Кадровые условия 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образо-

вания педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Из 

них 43 учителя, 4 учителя-дефектолога, 5 учителей логопедов, 6 педагогов-психологов, 13 

тьюторов, 1 социальный педагог. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП: 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выяв-

ление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики; 

работает социальный педагог). 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного обра-

зования является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания си-

стемы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не-

прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализа-

ции индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогиче-

ское сопровождение является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-раз-

вивающей работы, а комплексной системой, особой культурой поддержки и помощи ре-

бенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами осо-

бенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложив-

шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси-
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холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с нару-

шениями зрения в инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образо-

вательных маршрутов и/или индивидуальных образовательных траекторий. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 

Таблица 24. 

Направления деятельности 

Председатель 

ПМПк 
 обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной 

практики 

 профессиональные границы компетентности специалистов и пе-

дагогов 

 планирование необходимых мероприятий по реализации целей 

инклюзивного процесса 

Педагог-пси-

холог 
 информирование педагогов о результатах психологической диа-

гностики 

 составление совместного плана работы, определение задач и раз-

граничение обязанностей 

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед  обсуждение результатов логопедической диагностики 

 методические рекомендации о методах и приемах для учителя 

 проведение уроков в диаде «учитель-логопед» 

Дефектолог   планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог» 

 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, ко-

торые можно применять на уроке, обсуждение результатов 

Методист  информирование о системе повышения квалификации по вопро-

сам инклюзивного образования 

 построения плана повышения квалификации 

 включение в профессиональное сообщество педагогов, реализу-

ющих инклюзивную практику 

Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении субъектов 

инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности 

 выработка программы совместной работы в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целена-

правленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной органи-

зации. 

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям слабовидящих обучающихся, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими наруше-

ниями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изуче-

ния обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
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достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ре-

бенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных про-

грамм, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-

ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и об-

щеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный 

опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и общеобра-

зовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической ра-

боты с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство-

вать со взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали-

стов.  

Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в ра-

боте с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образо-

вательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся. 

 

Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП 

 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» созданы необхо-

димые материально-технические условия для реализации основной образовательной про-

граммы НОО, адаптированных образовательных программ НОО и ООО для детей с ОВЗ, в 

том числе оснащенность образовательного процесса, выполнение требований СанПиН к по-

мещениям, оборудованию. 

Здание школы расположено на внутриквартальной территории 5 микрорайона. Об-

разовательная организация имеет самостоятельный земельный участок, который огражден 

по всему периметру забором. Вдоль ограждения – зеленые насаждения.  

На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения: игровая 

площадка, спортивная площадка с тренажерами, спортивное ядро. Спортивно-игровые пло-

щадки имеют специальное резиновое травмобезопасное покрытие, гимнастические сна-

ряды, современные малые архитектурные формы.  

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся детей в 

организации не превышает оптимальную вместимость. 

Образовательная организация имеет современную инфраструктуру позволяющая 

проводить полный цикл образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических 

процедур, имеет развитую материально-техническую базу, обеспечивающую качественную 

организацию образовательного и воспитательного процесса.  
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Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях клас-

сно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и са-

нитарно-гигиеническими правилами. 

 Таблица 25.  

Инфраструктура 

№п/п Наименование кабинета Количество 

1.  Кабинет начального обучения 16 

2.  Кабинет для индивидуальных занятий 3 

3.  Кабинет дополнительного образования 1 

4.  Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

5.  Кабинет логопеда 4 

6.  Кабинет дефектолога 3 

7.  Кабинет психолога 3 

8.  Актовый зал 1 

9.  Библиотека  1 

10.  Помещения для занятий спортом 4 

11.  Сенсорная комната 1 

Состояние учебных кабинетов хорошее, соответствует требованиям СанПиН. Еже-

годно в летний период времени проводится косметический ремонт этих помещений.  

Кабинеты оснащены мебелью, учебным оборудованием, позволяющим осуществлять 

образовательный процесс, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. Все кабинеты начального 

обучения обеспечены необходимым компьютерным и интерактивным оборудованием. В 

соответствии с современными требованиями к организации и созданию коррекционно-раз-

вивающей среды оснастили кабинет для индивидуальных занятий современной мебелью 

(шкафами, столами и стульями). 

В образовательной организации имеются библиотека, четыре помещения для занятий 

спортом. Большой спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, канатом, гимнастическими снарядами. Малый спортивный зал оборудован тре-

нажерами, мелким спортивным инвентарем. Два спортивных зала для индивидуальных за-

нятий (залы по адаптивной физкультуре и ЛФК) оборудованы специальными тренажерами 

и оборудованием для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для занятий в зимнее время имеется лыжная база.  

В образовательной организации созданы условия для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, задержкой пси-

хического развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в специальных кабинетах: каби-

нет «БОС – Здоровье»; залы по адаптивной физкультуре и ЛФК; сенсорная комната, 3 ка-

бинета индивидуальной работы с педагогом-психологом, 3 логопедических, 3 дефектоло-

гических кабинета, кабинет социально-бытовой ориентировки, а также имеется 3 кабинета 

индивидуальной работы с детьми ОВЗ.  

В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 60 посадочных 

мест, оборудованный звуковым и световым оборудованием, мультимедийным проектором.  

Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. Всего 

в организации используется 90 персональных компьютеров, из них 66 в учебных целях, из 

которых 17 компьютеров для использования обучающимися в свободное от занятий время. 

В образовательной организации сформирована единая информационная среда: ста-

бильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, организован доступ участ-

ников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внекласс-

ных мероприятий. 
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В образовательной организации созданы условия для оказание первичной медико-

санитарной помощи, профилактических и лечебных мероприятий. Для этого в школе рабо-

тают 7 медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием: 

кабинет амбулаторного приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, физиотерапев-

тический кабинет, соляная камера, массажный кабинет, изолятор. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы безопасности школы, 

создание комфортных условий образовательного процесса в 2021 году на въезде на терри-

торию образовательной организации произвели монтаж откатных ворот, провели ремонт 

вентиляционной системы, заменили линолеум в коридорах 3 и 2 этажей. 

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства и потребностями образователь-

ной организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с адаптированными образовательными про-

граммами.  

 
Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного про-

странства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение 

учебного плана.  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников». 

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%.  

   

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

 

При организации учебного процесса учитываются гигиенические требования. Из-за 

быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной 

нагрузки.  

В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности организовано: 

 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 не-

прерывной зрительной нагрузке слабовидящих второй класс - от 7 до 10 минут в, непрерыв-

ная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут;  

 использовать тетради с крупной разлиновкой; 

 использовать учебники с крупным шрифтом; 

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

ческих 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 работы;  

 иметь достаточное количество и разнообразие дидактического и наглядного матери-

ала, технических средств обучения; 
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 проводить физкультминутки, в том числе для снятия зрительного утомления; 

 следить за правильным использованием обучающимися оптических средств коррек-

ции зрения (очки, лупы и увеличивающие устройства различной модификации); 

 использовать при необходимости подставки для книг и наглядного материала, в 

частности, ими непременно должны пользоваться дети с концентрическим сужением поля 

зрения и ограничением поля зрения снизу); 

 использовать ТСО не более 15 минут; 

 следить за тем, чтобы изображение на экране было качественным, ярким и контраст-

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

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

деофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

Структура образовательной среды: сетевое взаимодействие. 

 

Создание системы взаимодействия ОО с социальными партнерами других ведомств 

обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, своеоб-

разия и духовных сил, нивелирование негативных последствий влияния часто, отрицатель-

ной социальной среды.  

В рамках организации межведомственного взаимодействия ОО учитывает многооб-

разие функциональных связей и их взаимную целесообразность.  

Учреждения здравоохранения - организация   здоровьесберегающего образователь-

ного пространства. Взаимодействие ОО в системе здравоохранения предполагает организа-

цию медицинского сопровождения образовательного процесса при взаимодействии с дет-

ской поликлиникой; оценку   здоровья   обучающихся. 

Учреждения спорта - привитие здорового образа жизни. 

Правоохранительные органы и учреждения правозащиты - правовые знания в обла-

сти защиты детей и семей, попавших в трудные социальные условия. Управление внутрен-

них дел взаимодействует с ОО через отдел профилактики правонарушений.  

Учреждения культуры - организация мероприятий общекультурного направления. 

Государственная     инспекция безопасности дорожного движения - содействует 

обучению детей правилам дорожного движения через организацию встреч и бесед с обуча-

ющимися, организацию тематических конкурсов и соревнований.                      

Управление социальной защиты населения - содействует организации социальной 

помощи детям через работу служб социальной защиты органов местного самоуправления, 

через организацию социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, орга-

низацию профильной работы с малоимущими семьями.   

По каждому направлению предполагается деятельность с различными структурами 

и в различных формах: кружки, консультации, встречи, конкурсы, соревнования, смотры, 

конференции, акции и т.д. 

 

 

 

 


