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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью, вариант 

4.3. (далее - Программа)  Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьский лицей» разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО).  

 В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 

общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достиже-

ниям к моменту завершения обучения несопоставимым с образованием обуча-

ющихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, осуществляется 

в пролонгированные календарные сроки.  

Определение данного варианта АООП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся с  легкой умственной отсталостью  осуществляется на основе рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформули-

рованных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта через обеспе-

чение личностного развития данной группы обучающихся, достижения ими 

планируемых результатов освоения АООП, обеспечение социальной адаптации 

и интеграции. 

 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с исполь-

зованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организацион-

ные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-

ческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью. 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся как неод-

нородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содер-

жания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в 

рамках АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидя-

щим обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал раз-

вития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де-

ятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познава-

тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 
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специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь-

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова-

ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет-

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

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-

тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

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

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

ров среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен-

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

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., ре-

гистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче-

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав-
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ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

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

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образова-

ние, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к момен-

ту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по воз-

можностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обу-

чающихся 

Развитие обучающихся, имеющих два первичных нарушения - в данном 

случае слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интел-

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

ное нарушение существует в этом комплексе с характерными для него вторич-

ными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру наруше-

ния и затрудняет его компенсацию. Это, в свою очередь, значительно затрудня-

ет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так и дости-

жение им планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, прояв-

ляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает воздействие 

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

тельные последствия этих дисфункций оказываются качественно и количе-

ственно значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных 

нарушений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

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

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

наблюдаться навязчивые движения. У многих из них отмечаются нарушения 

осанки, снижение пластичности и координированности движений. Снижение 

эмоциональной выразительности обусловливает затрудненность зрительного 

восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

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

вость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабо-

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

ботоспособность (в том числе и зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения пси-

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

деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм (например, 

навыков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения 

внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и 

легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. 

Данной группе обучающихся свойственны особенности зрительного вос-

приятия: значительное снижение объема восприятия, его дифференцированно-

сти, появление глобализации восприятия, возникновения значительных трудно-

стей восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и свойств. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, 

прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 

оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обуслов-

лено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Данную 

ФАОП могут осваивать обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения), пока-

затели остроты зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 до 0,8, у кото-

рых есть риск снижения остроты зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недораз-

витие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменени-

ям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

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

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или пони-

жение светочувствительности), пространственная контрастная чувствитель-

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

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

зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точ-

ных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возмож-

ности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 

реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функ-

ций 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 су-

щественно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зритель-

ных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы 

обучающихся выступает зрительный анализатор. 
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Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением тради-

ционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-

точечной системе письма и чтения. 

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

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зри-

тельных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в про-

странстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер 

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

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

четании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, простран-

ственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учеб-

но-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго инди-

видуально дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остро-

той зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической кор-

рекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обу-

чающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение 

для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на 

близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные 

трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных 

зрительных нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 

зрения) и (или) косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обуслов-

ливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зри-

тельных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференци-

ации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 0,8 

на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели 

остроты зрения, позволяющие использовать зрение для построения полноцен-

ного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Од-

нако, обучающиеся испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе познавательной деятельности. Трудности 

зрительного восприятия могут усугубляться вторичными функциональными 

зрительными нарушениями. 
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Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 

аппарата), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе 

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недо-

ношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации орга-

на зрения. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет 

учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных 

диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 

фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает 

существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, 

но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в каче-

стве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-

наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидя-

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

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 

другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, свя-

занных с перестройкой организма, регулируемой ЦНС. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических дей-

ствий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нару-

шением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зри-

тельного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение вы-

полнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, мно-

гократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в 

овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зри-

тельно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и син-

тезом. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиниче-

скими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 

психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеоб-

разие физического развития (нарушение координации, точности, объема дви-

жений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук), в том числе 

трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания по-

знавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, со-

кращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целост-

ность, константность, обобщенность, избирательность); снижении полноты, це-
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лостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудно-

стях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внима-

ния. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обо-

значении пространственных отношений; в формировании представлений о 

форме, величине, пространственном местоположении предметов; в возможно-

сти дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зри-

тельного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся 

в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразитель-

ных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюда-

ются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический 

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

томимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств 

общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познаватель-

ной активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов дея-

тельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовиде-

ния проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими огра-

ничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 

контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных обра-

зований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них 

могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточ-

ная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую вы-

носливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обу-

славливая особенности их психофизического развития. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности слабовидящих обуча-

ющихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих вхо-

дят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характер-

ные только для слабовидящих с легкой умственной отсталостью. 
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К общим потребностям относятся: 

1) начало специального обучения сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

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

бослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных 

типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального поль-

зования) в ходе всего образовательно-коррекционного процесса; 

3) введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-

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

ной нормально развивающимся сверстникам; 

4) обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной дея-

тельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей обла-

сти; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализа-

цию «обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процес-

са с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку се-

мье обучающегося. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включают необходимость: 

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помо-

щью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции 

и приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактиль-

ной, физической нагрузки; 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных спо-

собов действия; 

 широкого использования специальных приемов организации учебно-

практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 
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 целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

 расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий; 

 обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприя-

тия обучающихся; 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

 предъявления информации преимущественно в наглядно-образной фор-

ме; 

 целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ори-

ентировочных действий; 

 максимального расширения образовательного пространства за счет рас-

ширения социальных контактов с широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных потребно-

стей) пространственно-развивающей среды; 

 преимущественного использования индивидуальных пособий, выполнен-

ных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической кар-

тины зрительного нарушения; 

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых об-

разовательных потребностей; 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познава-

тельного, моторного развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро и мак-

ропространстве; 

 целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 развития речи и коррекции речевых нарушений; 

 нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профи-

лактики их возникновения. 

 

1.1.3.3. Особенности образования слабовидящих обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образова-

ние, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к момен-

ту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по воз-

можностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

Данный вариант предполагает в большей степени: 

 коррекцию социальной адаптации обучающихся на основе планомерного 
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введения в более сложную социальную среду; 

 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

обучающихся в доступных для них пределах; 

 развитие всех анализаторов и компенсаторных способов действий в учеб-

но-познавательном процессе и повседневной жизни; 

 развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

 расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые сред-

ства общения; 

 проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

 специальная организация образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в 

разных социальных сферах; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клини-

ческой картины зрительного заболевания обучающихся, состояния ос-

новных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и фи-

зических нагрузок; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

 доступность учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями); 

 руководство процессом зрительного восприятия, использование упраж-

нений, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику 

зрительного утомления; 

 соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии 

с рекомендациями офтальмолога); 

 использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и 

предметов окружающего мира; 

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

говых: 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприяти-

ем учебного материала; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости 

от состояния зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

 включение коррекционно-развивающей области, направленной на целе-

направленное развитие двигательной активности, координации движе-

ний; 

 формирование элементарных навыков ориентировки в микро- и макро-

пространстве, пространственных представлений, расширение предметных 
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представлений, коммуникативных навыков, социальную адаптацию. 

 Обязательным является использование наряду с общими техническими 

средствами, используемыми на начальном уровне образования, специаль-

ных тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств оптиче-

ской коррекции, электронных луп, дистанционных луп, карманных уве-

личителей различной кратности и других), средств, облегчающих учебно-

познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехни-

ческие средства должны быть доступными для систематического исполь-

зования слабовидящими обучающимися. 

 Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устрой-

ства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (про-

граммы увеличения изображения на экране компьютера, автономные ви-

деоувеличители) визуальной информации. 

 Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать техниче-

ские и учебно-методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или персональный 

компьютер: 

 программа увеличения изображения на экран; 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видеоувеличитель. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие зрительного восприятия;  

- обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов 

действия в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  

- формирование основных навыков зрительной ориентировки в микропро-

странстве;  

- овладение основными навыками зрительной ориентировки в макропро-

странстве;  

- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений;  

- развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

- формирование представлений (соответствующие возрасту) о современ-

ных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих по-

знавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

- использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для зритель-

ного восприятия слабовидящих обучающихся;  

- соблюдение зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмоло-

га);  
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- соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источ-

ника света, уменьшение светового потока и другое);  

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприяти-

ем учебного материала;  

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряже-

ния;  

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, от-

вечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;  

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и тех-

нических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабо-

видящих обучающихся;  

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

-необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребно-

стями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 

выполнение. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между обу-

чающимся, педагогическими работниками, одноклассниками и другими обуча-

ющимися, родителями (законными представителями);  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфлик-

тов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом;  

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружаю-

щих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 

развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АОП НОО включена программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых об-

разовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими 

АОП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение АООП НОО, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ слабовидящих обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обуча-

ющихся (вариант 4.3.) достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-

ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-

же становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 

и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных дей-

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

компетентности"); 

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

"Чтения на родном языке") - "Русский язык", "Чтение (Литературное чтение)", 

"Математика", "Окружающий мир", "Рисование", "Музыка", "Ручной труд", 

"Физическая культура (Адаптивная физическая культура)"; 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ори-

ентировке:  

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и фор-

мирование умений в ориентировке в макропространстве;  

умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, 

средства оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в но-

вых (нестандартных) ситуациях;  
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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; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально 

видящий»:  

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками 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 анализаторы;  

развитие умения четко излагать свои мысли;  

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в т.ч: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности;  

расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений;  

расширение круга предметно-практических умений и навыков;  

готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего;  

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;  

повышение познавательной и социальной активности;  

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  

развитие интереса к представителям ближайшего окружения;  

расширение представлений о различных представителях широкого социу-

ма;  

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружаю-

щих;  

развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и пони-

мание эмоциональных проявлений окружающих;  

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, цен-

ностях;  

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся с легкой умствен-

ной отсталостью  программы коррекционной работы проявляются в сле-

дующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учеб-

но-познавательном процессе и повседневной жизни; 
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- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 

овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные 

и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптиче-

ских, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познаватель-

ную и учебную деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружа-

ющих (в учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об-

разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

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

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

менения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекцион-

ной работы, формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (ито-

говая оценка обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабови-

дящих обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП НОО для слабо-

видящих обучающихся (вариант 4.3) являются значимыми для оценки качества 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью  АОП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осу-

ществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов осво-

ения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы це-
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лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освое-

ния слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы высту-

пает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегратив-

ных показателях.  

К таким интегративным показателям относятся: 

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсатор-

ные способы действия в учебно-познавательном процессе и повседневной жиз-

ни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных ти-

флотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познава-

тельную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окру-

жающих (в бытовых 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-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы кор-

рекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной ра-

боты слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 

оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
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необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекцион-

ной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стар-

товую, текущую и финишную диагностику. 

1. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегратив-

ных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, вы-

явить стартовый уровень развития у слабовидящего обучающегося умения ис-

пользовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательной и повседневной жизни). 

2. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на уровне начального общего. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсут-

ствие даже незначительной положительной динамики) слабовидящих обучаю-

щихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекци-

онной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентиро-

вочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализа-

ции разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

3. Финишная диагностика, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), направлена на оценку достижений слепого обучающегося в соот-

ветствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекцион-

ной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивиду-

альных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной дина-

мики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае со-

гласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расши-

ренное психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения сла-

бовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение ро-

дителей (законных представителей), поскольку наличие положительной дина-

мики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
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жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педаго-

гических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения АОП НОО (вариант 4.3) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   

2.1 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  АООП НОО  ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 4.3) 
 

2.1.1. Программа формирования базовых учебных действий у слабовидя-

щих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обу-

чающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых обра-

зовательных потребностей, за счет развития базовых учебных действий, лежа-

щих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рас-

сматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, 

умений и навыков слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) определяется освоением им базовых учебных дей-

ствий. 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

определяет состав и характеристики базовых учебных действий, доступ-

ных для освоения слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 
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Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) выступают: 

• формирование любви к стране, городу на основе: 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом; 

-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, шко-

лы); 

• формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

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

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-

нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий". 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

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

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

•  развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к организа-

ции своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-

личных учебно-познавательных задач; 

 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: «слабо-

видящий-нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий"; умения адек-

ватно запросить и принять помощь;  

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти на основе: 

- формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и к 

окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 
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- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жиз-

ни, здоровью, безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда 

других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляю-

щих обобщенные действия, открывает слабовидящим с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность ориентации в 

учебных предметах, в строении учебной деятельности; способствует освоению 

компонентов учебной деятельности; развитию познавательных и учебных мо-

тивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

 Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффектив-

но осуществлять процесс учения; 

 создание условий для личностного развития, для эффективного усвоения 

в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области знаний, умений, навыков и способов деятельности; 

 оптимизация посредством формирования базовых учебных действий про-

текания процессов социальной адаптации и интеграции; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных учебных действий. 

 Личностные базовые учебные действия: 

принятие социальной роли обучающегося; 

личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не инте-

ресно, умею/не умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особых образовательных, в том 

числе и индивидуальных потребностей; 

понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание при-

чин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 

принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

формирование чувства любви к своей стране, городу (краю); 

ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и соци-

ально-бытовую независимость; 

здоровьесберегающее поведение; 
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 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответ-

ствия общепризнанным нормам; 

доступная творческая самореализация. 

 

 

Регулятивные базовые учебные действия: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с 

тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-

практических и познавательных действий (основы практического планирова-

ния); 

умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия 

(основы прогнозирования); 

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (по-

шагового и итогового) за учебным действием; 

умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для 

достижения искомого результата; 

способы решения познавательных, практических задач; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный 

результат учебной деятельности, правильность выполнения действий, их це-

почки; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсор-

ных способностей и перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь для решения и достижения результата учебной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенса-

торных способов деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию по преодолению препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия:  

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практи-

ческой реализации познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых 

условий; 

алгоритмизация практического действия; 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

Особую группу общеучебных базовых действий составляют:  

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении 

учебных задач и др.); 

мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на 

наглядно-образной основе; 
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освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих 

учебно- познавательную деятельность; 

установление на наглядно-образной основе доступных причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; 

умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятель-

ности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабови-

дящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение правильной монологической и диалогической речью; 

умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и 

невербальные средства общения. 

 Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение за-

дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), реализуется в рамках целостного образовательного процесса 

в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких пред-

метах, как «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир (че-

ловек, природа, общество)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», «Руч-

ной труд», «Физическая культура» и курсах коррекционно-развивающей обла-

сти, таких как «Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов  формируются следующие базовые учебные 

действия: 

«Русский язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и 

условиями её реализации; 

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

алгоритмизация учебно- практических действий; 

высказывание в устной и письменной форме; 

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способ-

ностей и перцептивных умений; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 
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адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции 

речи, включая компенсаторную функцию; 

восприятие «образа  Я» как субъекта учебной деятельности. 

«Чтение»:  

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы 

самоопределения; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков 

героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий 

персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев 

произведения; 

познавательный интерес в области чтения; 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и дей-

ствий героев произведения; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабови-

дящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсужде-

нии прочитанных произведений и др. 

«Математика»: 

алгоритмические действия организации и решения математических задач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения математических 

заданий; 

различение способа и результата действия; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

знаково-символические действия для доступного моделирования в реше-

нии математических задач и др.; 

сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометри-

ческих фигур) по существенному основанию; 

использование освоенных математических понятий; 

использование общего приёма решения задач; 

смысловое восприятие текстов задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и 

умений; 
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адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов 

деятельности в решении математических задач; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабови-

дящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении 

математических и практических задач; 

использование математической речи при выполнении практического  зада-

ния; 

планирование и действенная проверка результата практической деятельно-

сти. 

«Окружающий мир»: 

чувство любви к своей стране, городу (краю);  

экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для че-

ловека и окружающей среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и 

поступков окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоро-

вья; 

овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

формирование действий замещения и доступного моделирования (исполь-

зование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ-

ектов и создания моделей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

 равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств;  

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром 

живой и неживой природы; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсор-

ных умений, развитие компенсаторных возможностей; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

установление связи между чувственным и словесно-логическим в позна-

нии; 

учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенса-

торных способов деятельности;   

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабови-

дящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе по-

знания окружающего мира; 
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построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, созда-

ющих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовы-

ражении;  

формирование основ гражданской принадлежности  через приобщение к 

музыкальной культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкально-

му искусству и доступной музыкальной деятельности; 

овладение элементарными эстетическими представлениями о музыкальном 

искусстве; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произве-

дений различных жанров; 

восприятие «образа Я» как субъекта  учебной (музыкальной)  деятельно-

сти; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсатор-

ных способов деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабови-

дящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе 

освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.) 

«Рисование»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта худо-

жественно-продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельно-

сти; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный 

результат художественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-

продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникатив-

ного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 
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умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабови-

дящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе 

освоение изобразительной деятельности. 

 

 

«Ручной труд»: 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической дея-

тельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельно-

сти; 

действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практической 

деятельности; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в  

социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-практической 

деятельности для решения практических задач; 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процес-

се предметно-практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при реше-

нии предметно-практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-

практических и познавательных действий при решении предметно-

практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые  операции при решении предмет-

но-практических задач; 

использование всех анализаторов  в предметно-практической деятельно-

сти; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении 

предметно-практических задач; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникатив-

ного характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками дея-

тельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-

практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидя-

щий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овла-

дения доступными трудовыми умениями и навыками.  

«Физическая культура»:1 

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

ний и рекомендаций врача-офтальмолога  
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личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физ-

культурной деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятель-

ности и социально-бытовой независимости; 

ориентация на двигательную активность, двигательную самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения фи-

зических упражнений; 

овладение первоначальным  опытом выполнения основных видов движе-

ний; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности дей-

ствий при выполнении физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упраж-

нений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую 

помощь при выполнении физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность 

выполнения физических упражнений; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию  по 

преодолению препятствий, трудностей выполнения физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения 

его результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных 

движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 

поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе коор-

динат: «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» 

в процессе овладения доступными физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 

невербальные средства общения при занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые 

учебные действия: 

«Ритмика»:2 

двигательная самореализация; 

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

даций врача-офтальмолога 
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восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцеваль-

ной деятельности; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 

эстетические и  смысловые ориентации, направленные на развитие по-

требности в двигательном и творческом  самовыражении; 

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

ний; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение 

правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности, двигательной самореализации; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танце-

вальных движений; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенса-

торных способов деятельность, овладения специальными ритмическими 

упражнениями; 

развитие навыков пространственной ориентировки как основы овладения 

ритмическими движениями;  

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях рит-

мической гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении эле-

ментами танцев, танцами; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой. 

«Адаптивная физическая культура»:3 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двига-

тельной деятельности; 

развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению от-

клонений в физическом развитии и двигательной сфере;  

умение придерживаться заданной последовательности выполнения движе-

ний; 

контроль правильности выполнения освоенного движения; 

умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию  и преодолению трудностей выполнения движений; 

                                                           
3 Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекомендаций 

врача-офтальмолога 
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активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений 

для коррекции скованности, физической пассивности; 

алгоритмизация практических действий при выполнении движений и 

упражнений; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе коор-

динат: «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» 

в ходе занятий АФК; 

выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в за-

висимости от конкретных условий; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях АФК. 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта соци-

ально-бытовой  и ориентировочной деятельности;  

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и простран-

ственной ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориентации на 

социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успе-

ха/неуспеха в социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и про-

странственной ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения резуль-

тата социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач 

и задач на ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями 

и навыками по социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой и пространственной ори-

ентировке; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе коор-

динат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

совместной продуктивной деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, простран-

ственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки 

в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
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умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой и простран-

ственной ориентировки. 
 

 2.2.Основное содержание АООП НОО по обязательным предметам 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО на 

основе Стандарта слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью, но-

сит примерный характер и служит ориентиром при разработке педагогическими 

работниками учебных программ. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание по всем обяза-

тельным предметам (за исключением «Родного языка» и «Литературного чте-

ния на родном языке»), которое должно быть в полном объёме отражено в со-

ответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в содержании 

курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.1. Русский язык: 

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 с помощью учителя основной мысли тек-

ста, передача его содержания по вопросам; 

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

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

овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

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

бой), соблюдение правильной интонации; 

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

нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации; 

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

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

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

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

создание небольших собственных текстов (сочинений) по тематике, интересной 

для обучающихся. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

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

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

вершенствование произносительной стороны речи, формирование первона-

чальных "речеведческих" понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" 

(без называния термина), "звуки гласные и согласные", деление слов на части, 
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выделение на слух некоторых звуков, определение наличия и (или) отсутствия 

звука в слове на слух; 

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

тельных представлений и ориентировки на плоскости листа, совершенствова-

ние и развитие мелкой моторики пальцев рук, усвоение гигиенических правил 

письма, подготовка к усвоению навыков письма; 

в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение неслож-

ных словесных инструкций, расширение арсенала языковых средств, необхо-

димых для вербального общения, формирование элементарных коммуникатив-

ных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 

близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

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

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

значения, установление числа и последовательности звуков в несложных по 

структуре словах, сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

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

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

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

ния; 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как пока-

затель твердости-мягкости согласных звуков, обозначение мягкости согласных 

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

довательностью букв; 

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

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

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, 

осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 

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

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

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

моконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

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

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

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

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

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

вательности правильного списывания текста, понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

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

дение над значением слова, различение слова и предложения, работа с предло-
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жением: выделение слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ 

предложения; 

е) орфография: знакомство с некоторыми 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: пересказ прослушанного и предварительно разобранно-

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

больших рассказов повествовательного характера по серии простых сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, использование 

усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложе-

ний) для выражения просьбы и собственного намерения. 

4. Систематический курс: 

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

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

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - 

мягкости согласных звуков, различение звонких и глухих звуков, определение 

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

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

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

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

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

го литературного языка, фонетический разбор слова; 

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

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

установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непро-

износимыми согласными, использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности; 

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

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

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

"Слова - друзья". "Слова - враги"; 

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

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

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

родственных слов, проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов, слова с непроверяемой орфограммой в корне; 

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

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

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

тельно-ласкательным суффиксом; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи, определение при-

знака предмета по вопросам "какой?", "какая?", "какое?", "какие?", называние 

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

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

ние действий по вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что бу-

дет делать?", согласование слов - действий со словами - предметами, диффе-

ренциация слов, относящихся к разным категориям, различение глаголов, отве-

чающих на вопросы; 

предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами, предлог как 

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

обозначении пространственного расположения предметов; 

е) синтаксис: смысловая законченность предложения, признаки предло-

жения, оформление предложений в устной и письменной речи, различение 

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

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

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

ные и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: подле-

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

между словами в словосочетании и предложении, работа с деформированными 

предложениями, работа с диалогами; 

ж) орфография и пунктуация: использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове, применение правил 

правописания: 

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

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

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

происходит общение, практическое овладение диалогической формой речи, 

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

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

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

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

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

ловка из нескольких предложенных, последовательность предложений в тексте, 



 Страница 41│146 

 

последовательность частей текста, комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абза-

цев), работа с деформированным текстом, коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора, план текста, составление планов к 

данным текстам), знакомство с жанрами письма и поздравления, знакомство с 

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

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

по плану, опорным словам или иллюстрациям. 

 

 

 

2.2.1.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слабовидящие 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

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

ского общения, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому 

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

вой всего процесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета "Русский язык" у слабовидящих обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут закрепляться умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой 

моторики, развиваться и повышаться возможности нарушенного зрения, разви-

ваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради). 

2.2.1.2. Содержательная линия "Система языка". 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, уме-

ний, навыков: 

1. Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; 

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

ударные; 

 согласные твердые или мягкие, парные и (или) непарные твердые и мягкие; со-

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

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно 

называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их примене-

ния; 

правильным звукопроизношением; 

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

2. Орфоэпия: 
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первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого 

этикета; 

умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной речи 

в процессе коммуникации; 

умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-

ственной речи. 

3. Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

4. Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 

вопросу (название предметов; действий и признаков); 

умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол, предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматиче-

ского разбора; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

5. Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный 

порядок слов; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, нахо-

дить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную и (или) невосклицательную инто-

нацию предложения; 

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

ны предложения. 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объеме содержания предме-

та); 

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

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

изученными орфограммами; 

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоя-

тельно готовиться к уроку; 

знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия "Развитие речи" 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает: 
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умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

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

живать разговор); 

умением делить текст на предложения; 

умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к 

нему; 

умением самостоятельно озаглавливать текст; 

умением составлять план текста под руководством учителя; 

умением самостоятельно записывать 3 - 4 предложения из составленного 

текста после его анализа; 

умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3 - 

4 предложений; 

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

(письма, поздравительные открытки, записки). 

 

2.2.2 Чтение (Литературное чтение): 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

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

беседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания зву-

чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному и художе-

ственному произведению. 

2.2.2. Чтение: 

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

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препинания; 

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

(доступных по объему и жанру произведений); 

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

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

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

многозначности, практическое освоение умения отличать текст от набора пред-

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

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

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

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

текста или его части по его плану и опорным словам; 

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

телей, знание заглавия и автора произведения, ориентировка в книге по оглав-

лению, ответы на вопросы о прочитанном произведении, пересказ, дикция и 

выразительность речи, развитие артикуляционной моторики, формирование 
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правильного речевого дыхания, практическое использование силы голоса, тона, 

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

д) подготовка речевой ситуации и организация высказывания: составле-

ние простых диалогов, определение темы ситуации, обсуждение содержания 

высказывания, выбор речевой ситуации, составление связного высказывания; 

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

ния, выражения просьбы; употребление "вежливых" слов, составление устного 

приглашения, поздравления, извинения, использование этикетных форм обще-

ния в различных ситуациях. 

2.2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. У обуча-

ющихся появится интерес к чтению художественных произведений. 

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

димый уровень читательской компетентности, речевого развития. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приемами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа 

художественных и учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выби-

рать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Сла-

бовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные про-

изведения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) получат возможность овладеть основами комму-

никативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы 

в группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) получат возможность приобрести навыки чтения. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, уме-

ний, навыков: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением определять главную мысль и героев произведения;  

определять основные события и устанавливать их последовательность и 

взаимосвязь;  
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озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них; 

умением использовать простейшие приемы анализа различных видов тек-

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

составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки (7 - 8 стихотворений); 

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

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

умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

умением вести список прочитанных книг с целью использования его в 

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

га чтения; 

навыком самостоятельного чтения детских книг. 

2.2.2.3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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

2.2.2.4. Творческая деятельность: 

умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или по-

полняя его событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленно-

му чтению; 

умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответ-

ствующих возрасту житейских задач; 

умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

2.2.3.  Математика: 

2.2.3.1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 
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Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

ковой, такой же величины.  

Сравнение предметов по размеру. 

 Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высо-

кий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ши-

рины, высоты, глубины, толщины). 

 Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

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

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тя-

жести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предме-

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

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их со-

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

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

много, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после измене-

ния количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

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

стающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обуча-

ющегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, ле-

вее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. 
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Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верх-

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

левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 

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

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

быстро. 

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

Геометрический материал 

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

2.2.3.2. Числа и величины. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Раз-

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

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

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

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

чин. 

2.2.3.3. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чи-

сел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

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

ем, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифмети-

ческого действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения дей-

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

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

2.2.3.4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифмети-

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

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

стые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 

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

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

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

"больше (меньше) в...". Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия. 

2.2.3.5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

- ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

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

ность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построе-

ний. 

2.2.13. Геометрические величины. 

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

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

ны.  

Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур (пересече-

ние, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, брус. 

2.2.3.7. 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 и (или) неверно, что..."; "каждый"; "все"; "неко-

торые"); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы. 

2.2.3.8. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи, при-

обретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного 

опыта, навыками ориентировки в микро- и макропространстве; сформировать 

представления о величине, форме, количестве, пространственном положении 

предметов и овладеть чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 

выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения 

обучающимися математическими знаниями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, уме-

ний, навыков: 

1. Числа и величины: 
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умением устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение и (или) уменьшение чис-

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

раз); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному признаку; 

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

ну), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

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

2. Арифметические действия: 

навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, 

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел; 

умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение число-

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

без скобок); 

выполнять действия с величинами; 

формулировать свойства арифметических действий и использовать их для 

удобства вычислений. 

3. Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленны-

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

действий; 

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

дачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

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

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

ломаных линий и других геометрических фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными из-

мерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фи-

гур. 
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5. Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния при-

ближенно. 

6. Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 
 

 

 

 

 

2.2.4. Окружающий мир: 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас.  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 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, сахар, 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. Ком-

пас. 

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

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

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

мен года. Смена времен года в родном крае. 

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

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

заторов. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

ности родного края (краткая характеристика на основе изучения географиче-

ской карты). 

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

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

изучения географической карты). 

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

ловека. 
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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, береж-

ное отношение 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 жиз-

ни 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 посредством использования всех анализаторов. 

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

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

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

ний реальных объектов с использованием всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

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

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

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

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

стика на основе личного опыта наблюдений реальных объектов, посредством 

использования всех анализаторов. 

Лес, луг, 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 зо-

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

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

веком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 
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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 (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

2.2.4.2. Человек и общество. 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры 

общества и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в культуру чело-

вечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния 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 взаимо-

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

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

ление элементарной схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

школьника. 

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

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

тура поведения в школе и других общественных местах. 

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

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда. Профессио-

нальное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио. 

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

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", "Отече-

ство", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-

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

карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 

Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их 

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

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

ные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенно-

сти труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими (с 3 - 4) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение, столица, главные досто-

примечательности. 

2.2.4.3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как усло-

вие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого чело-

века за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила без-

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

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

тричеством, водой. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" у слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться элементарные знания о предметах и явле-

ниях окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, сравнивать предме-

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится пони-

мать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и не-

живой природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный 

опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе началь-

ного общего образования будут закрепляться доступные способы непосред-

ственного восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных 

объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний 

об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт 

взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать значе-
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ние сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила пове-

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

2.2.4.4. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений, навыков: 

а) человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой при-

роды; 

элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ис-

пользуя тифлотехнические приборы; следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной координа-

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

вой природе; 

умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предме-

там и явлениям живой и неживой природы; 

умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на ос-

нове зрительного восприятия, осязания и использования всех анализаторов, 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измери-

тельные приборы, средства оптической коррекции; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

способностью использовать некоторые справочные издания; 

умениями использовать готовые модели (глобус, карту, план) для озна-

комления с явлениями или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и нежи-

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

сти бережного отношения к природе; 

умением использовать сформированные представления об окружающем 

мире для обеспечения безопасного передвижения в пространстве и действий с 

объектами окружающего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблю-

дения правил безопасного поведения; умением использовать знания об орга-

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

вил личной гигиены; 

б) человек и общество: 
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умением узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать некоторые достопримечательности столицы и род-

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

России Москву, свой регион и его главный город; 

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социаль-

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

нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопережива-

нию им. 

 

 

 

 

 

2.2.5. Рисование. 

Подготовительный период обучения: 

различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

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

рат, прямоугольник, шар, куб); 

ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края; 

формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямо-

угольник, треугольник), различение круга и овала; 

воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и ки-

сточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движе-

ния (его замедление и ускорение), прекращение движения в нужной точке; со-

хранение направления движения; 

восприятие произведений искусства: особенности художественного твор-

чества: художник и зритель, отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

России (Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Виды художественной деятельности: 

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

Приемы работы с некоторыми графическими материалами. Красота и разнооб-

разие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

2. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

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

го образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными ма-
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териалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатыва-

ние, набор объема, вытягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. 

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

ствами скульптуры. 

4. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

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

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

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

5. Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. По-

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

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

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

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

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

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

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

ведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

6. Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: "Как и о чем 

создаются картины", "Как и о чем создаются скульптуры". 

Художники - создатели произведений живописи и графики: Ю. Васнецов, А. 

Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин; Скульпторы: А. Опекушин, В. Мухина. 

7. Обучение композиционной деятельности: 

а) композиция: элементарные приемы композиции на плоскости и в про-

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

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

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

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

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

ции, симметрия и асимметрия; 

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

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

разительности образа, эмоциональные возможности цвета, практическое овла-

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

нажа, его эмоционального состояния; 

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

плавные, острые, закругленные), передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного; 

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

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

мы, природные формы, силуэт. 

8. Опыт художественно-творческой деятельности. 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, 

приемами работы с некоторыми изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного воспри-

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

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

использованием информации, полученной с помощью осязания. 

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

стического рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и декоратив-

ной формы. 

Овладение элементарными основами художественной грамоты: компози-

цией, 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 собственно-

го замысла в рисунке, аппликации, скульптуре. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пласти-

лина, глины, подручных и природных материалов. 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

2.2.5.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та: 

В результате изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будут формироваться эстетические чувства, развиваться 

умения отличать "красивое" от "некрасивого". Обучающиеся получат возмож-

ность научиться высказывать мнения о произведениях искусства ("нравится" - 

"не нравится"). 

В результате изучения предмета "Рисование" слабовидящие обучающиеся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

овладевать элементарными практическими умениями и навыками в процессе 

освоения отдельных видов художественной деятельности; расширять опыт са-

мовыражения средствами изобразительного искусства. 

2.2.5.2. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений, навыков: 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 
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способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства по-

средством зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматри-

вание книжных иллюстраций, репродукций) 

умением различать основные виды художественной деятельности (рису-

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приемы работы с ними; 

умением видеть и понимать красивое, дифференцировать "красивое" от 

"некрасивого"; 

умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях 

своего региона. 

2. Азбука искусства (Как говорит искусство?): 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной); 

умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

навыками использования различных художественных материалов для во-

площения замысла; 

умениями различать основные и дополнительные, теплые и холодные 

цвета; использовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на ос-

нове зрительного и осязательного восприятия; правилами изображения предме-

тов различной несложной формы; 

умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных пред-

метов, в техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

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

умением выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

умениями передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления - в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая свое отношение к качествам данного объекта с опорой на правила и 

усвоенные способы действия. 

 

2.2.6. Музыка: 

1. Музыка в жизни человека. 

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

человека. 
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Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и сти-

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

маршевость. Опера, балет, концерт, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэти-

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

драматизации. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень 

тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быст-

ро. 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воз-

действие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

3. Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся испол-

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

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

деофильмы, звукозаписи. 

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

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

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

нический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми-

ра. 

2.2.6.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та: 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

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

тельности, будут формироваться элементарные эстетические представления. 

Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоцио-

нальное восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в про-

цессе слушания музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся 

получат возможность расширения опыта самовыражения посредством музыки. 
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2.2.6.2. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений, навыков: 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откли-

каться на музыкальное искусство, выражая свое отношение к нему, самовыра-

жаться в некоторых видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; 

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, 

играх, действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллек-

тивного (хорового и инструментального) воплощения доступных музыкальных 

произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пе-

ние); 

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных ин-

струментов, в том числе и современных электронных. 

 

2.2.7. Технология/Ручной труд: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их про-

фессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное 

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

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

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступ-

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

хранных анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование (с помощью педагогического работника) соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов, область применения, правила использования), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения не-

сложных практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

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

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

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

ния назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу. 

2.2.7.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та: 

В результате изучения учебного предмета "Ручной труд" у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) будут формироваться умения работать с отдельными видами материа-

лов; навыки самообслуживания. 

 Обучающиеся будут овладевать способами обработки материалов в зави-

симости от их свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; 

доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов 

при обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной работы и 

соблюдением офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану 

нарушенного зрения; развивать компенсаторные возможности в ходе овладения 

трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формиро-

ваться представления о трудовых профессиях. Они научатся понимать роль 

труда в жизни человека и использовать приобретенные знания и умения для 

решения практических задач. 

2.2.7.2. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений, навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

знаниями о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей (законных представителей); 
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умением планировать и выполнять несложное практическое задание 

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

полнения; 

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при 

выполнении отдельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зри-

тельным контролем с учетом функциональных возможностей зрительного ана-

лизатора; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступным видам домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и 

окружающей среде. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

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

нии, практическом применении в жизни; 

навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом); умениями подбирать материалы 

для изготовления изделий в соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных матери-

алов; знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требова-

ний; 

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки 

материалов; 

навыками безопасной работы ручными инструментами: чертежными (ли-

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

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать 

простейшие плоскостные и объемные изделия. 

3. Конструирование и моделирование: 

умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение 

деталей, виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 
 

2.2.8. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области 

физической культуры, физическая культура как организация занятий физиче-

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

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

лыжах, плавание как способы передвижения человека, физические нагрузки на 

занятиях физической культурой, допустимые физические нагрузки, противопо-
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казания, правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию педагогического работника, органи-

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

гигиенические требования к занятиям физической культурой; 

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

вье, физическое развитие и развитие физических качеств, основные физические 

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

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

для освоения двигательных действий, физическая нагрузка, противопоказания к 

физическим упражнениям и нагрузкам, подвижные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

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

турно-гигиенических навыков для занятий физической культурой; 

б) выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражне-

ний для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, разви-

тия основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), формирование представлений 

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

ние их выполнять; 

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

культурно-оздоровительных мероприятиях, накопление опыта самостоятельно-

го выполнения движений и упражнений. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность: формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

б) комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультми-

нуток; 

в) комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осан-

ки, формированию навыков правильной осанки; 

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

движности; 

д) комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

е) комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук; 

ж) комплексы дыхательных упражнений; 

з) упражнения на расслабление (физическое и психическое); 

и) упражнения на равновесие, на координацию. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

а) гимнастика с основами акробатики; 

б) организующие команды и приемы, построение друг за другом в любом 

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

круг учителя, построение в колонну и шеренгу по одному, по росту, построение 

парами (организованный вход в зал и выход из зала, в играх); 
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в) строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд, 

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

90 градусов без разделений, размыкание и смыкание приставными шагами, 

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

воходом, змейкой. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения: 

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

вища, седы; 

б) основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения 

прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движе-

ния руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; под-

нимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи 

ногой; сгибание и разгибание ног в положении "сидя"; поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; 

наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с 

шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения 

у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью 

ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пят-

ки; имитация равновесия; 

в) акробатические упражнения, упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках, простейшие соединения разученных движений; 

г) гимнастические упражнения прикладного характера, упражнения с 

предметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами 

разной фактуры, со скакалкой; 

д) упражнения для формирования осанки: статические упражнения стоя у 

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

храняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться 

в исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять 

движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастиче-

ской стенке, держась за рейку выше головы, прогибание туловища, удер-

жание груза (150 - 200 г) на голове в положении основная стойка и стойка 

ноги врозь; 

е) упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической 

стенке (на 5 - 6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Пе-

релезание через препятствия (свободным способом), высота 25 - 30 см, подле-

зание произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см. Лаза-

ние, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий; 

ж) передвижение по гимнастической стенке, передвижение по наклонной 

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

реходом на гимнастическую стенку; 

з) упражнения с мячами: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в 

кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, 

или стоя ноги врозь, в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, 

подбрасывание мяча вверх, броски в стену и ловля его двумя руками; подбра-
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сывание мяча и ловля; высокое подбрасывание мяча без ловли, броски мяча 

друг другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом; 

и) упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежа-

щие на полу предметы (палка, доска, скакалка); перешагивание через веревку, 

висящую на высоте 10 - 15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега 

(игры "Быстро шагай - смотри не зевай", "Стой"). Упражнения на доске, лежа-

щей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, доставать (или раскидывать на 

полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30 - 40 см. Статические 

упражнения в основной стойке; 

к) ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пе-

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

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

6. Легкая атлетика: 

а) упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе 

(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении 

всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (ти-

хо), ходьба друг за другом, ходьба врассыпную со свободным движением рук, 

ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, 

ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, лежащие на полу в 

разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по прямой; 

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

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

привычных местах и направлениях. Подъем и спуск по лестнице; 

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

(упражнения на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой направ-

ления по сигналу учителя; медленный бег на месте; перебежки на расстояние; 

бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; свободный бег в играх; 

в) прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие под-

скоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; 

прыжки в длину с пола на мат (10 - 15 см); прыжки в глубину с высоты 10 - 15 

см; прыжки "через ручей" (15 - 20 см); прыжки на месте на двух ногах с пово-

ротом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

г) броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол, сте-

ну, вверх с последующей ловлей), набивного мяча (1 кг) на дальность разными 

способами; 

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

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

ных предметов в играх. 

7. Лыжная подготовка: строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, 

передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстоя-

ние; подъемы; спуски; торможение, игры на лыжах. 

8. Плавание: подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражне-
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ния на согласование работы рук и ног, проплывание учебных дистанций: про-

извольным способом. 

9. Подвижные и спортивные игры: 

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

пользованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию; 

на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-

ния на координацию, выносливость и быстроту; 

на материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию; 

на материале спортивных игр: 

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

движные игры на материале футбола. 

б) баскетбола: отбивание мяча, бросание мяча в корзину, перебрасывание 

мяча друг другу и через сетку; 

на материале легкой атлетики: развитие координации: перебежки в ше-

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

сте на одной ноге и двух ногах поочередно; развитие быстроты: повторное вы-

полнение беговых упражнений с максимальной скоростью; бег со страховкой 

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

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

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

ренной интенсивности; развитие силовых способностей: передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1 - 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

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

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

касанием рукой подвешенных ориентиров; 

на материале лыжной подготовки: развитие координации: перенос тяже-

сти тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

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

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

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

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

рениями; прохождение тренировочных дистанций; 

на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение 

освоенных движений. 

2.2.8.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та: 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая куль-

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

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет укреп-

ляться здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и социально-

го развития, способности к обучению. Особая роль этого учебного предмета 
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принадлежит профилактике вторичных отклонений физического развития, 

формированию у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений саморегуля-

ции, развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение за-

нятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

приобретут представления о разнообразии физических упражнений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) овладеют основными двигательными умениями и 

навыками (бег, ходьба). У них будут развиваться основные физические каче-

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

формироваться потребность в двигательной активности, в выполнении физиче-

ских упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми 

возможностями здоровья, навыки зрительной пространственной ориентировки, 

научатся выполнять физические упражнения определенной направленности, 

использовать компенсаторные возможности в процессе двигательной деятель-

ности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

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

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

2.2.8.2. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений и навыков: 

1. Знания о физической культуре: 

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

ла, физических упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр для укрепления здоровья; 

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

ща, умениями их выполнять; 

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

лыжах, плавания для жизнедеятельности человека; 

знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в вы-

полнении физических упражнений, умением его придерживаться. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференци-

ровать, соблюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила без-

опасности. 

3. Физическое совершенствование: 
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умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике наруше-

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

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

гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приемы; 

умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, 

пространственную ориентировку; 

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, мета-

ния и броски мячей разного веса и объема); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функцио-

нальной направленности; 

умением понимать "схему тела"; дифференцировать части тела, осваивать 

их двигательные возможности. 

 

2.2.9. Коррекционно-развивающая область. 

2.1.9.1. Ритмика: 

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

гательные возможности, значение ритмических упражнений в жизнедеятельно-

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

и музыкально-ритмическая деятельность, упражнения в музыкально-

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

ритмика и зрение, ритмика и слух; 

б) специальные ритмические упражнения: движения, ритмичная ходьба с 

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

и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкального сопровожде-

ния, ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой, ритмичные 

хлопки в ладоши, ходьба и бег в различном темпе, ритмичное изменение поло-

жения рук, ритмичные координированные движения рук и глаз; 

в) упражнения на связь движений с музыкой: движение, характер движе-

ния, движения под пение, движение под музыку, движение в соответствии с ча-

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

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

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

движением звучания музыки, смена направления движения с началом музы-

кальной фразы, формирование пластичности движений, умений управлять тем-

пом движений, преодоление трудностей развития движений, развитие вырази-

тельности движений и самовыражения; 

г) упражнения ритмической гимнастики: упражнения ритмической гим-

настикой, формирование ритмичности движений, содержание и амплитуда 

движения, общеразвивающие и специальные упражнения, упражнения с пред-

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

упражнения на зрительную пространственную ориентировку; 
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д) подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней ног, 

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

преодоление трудностей развития двигательных действий, развитие координа-

ции двигательных действий; 

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

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

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

одоление трудностей развития движений, развитие связи движения с музыкой; 

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

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

тие двигательной активности, координации движений, умение управлять тем-

пом движения; 

з) музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, музыкаль-

но-ритмические игры, музыкально-ритмические упражнения и игры по ориен-

тировке в пространстве, коммуникативные танцы - игры, корригирующие игры, 

речевые игры, ритмодекламация. 

2.2.9.1.Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, 

красивых, пластичных движениях. У обучающихся будет развиваться двига-

тельная активность, координация движений, появится возможность преодоле-

ния трудностей развития движений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) получат возможность овладеть специальными 

ритмическими упражнениями и умением их выполнять. У них будет развивать-

ся чувство ритма, связь движений с музыкой, способность к дифференциации 

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

дут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, 

повысится работоспособность. 

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с 

характером музыкального сопровождения движений в танцах и играх, речевое 

самовыражение в соответствии с ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У 

обучающихся будет развиваться позитивное самоощущение, что связано с со-

стоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, положительной 

самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) будет развиваться выразительность движений и само-

выражение. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация дви-

жения, согласованность движения с музыкой, дифференцированность движе-

ний по степени мышечных усилий, управление темпом движений и способ-

ность подчинять свои движения музыке, согласовывать свои действия с дей-
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ствиями других, выполнять координированные и тонко координированные 

движения, согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повы-

сится двигательная активность, разовьются навыки пространственной ориенти-

ровки, коммуникации. 

2.2.9.2. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений и навыков: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танце-

вальных движениях, об элементах движения; 

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-

ритмической деятельности; 

умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части 

тела, показывать на себе;  

описывать их двигательные возможности; 

знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, 

осязания, развития ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в 

том числе для нарушенного зрения). 

2. Специальные ритмические упражнения: 

умением реагировать на сигнальные слова "движение", "темп", "ритм"; 

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритми-

ческого упражнения; 

умением согласовывать темп движения с проговариванием; 

умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным 

темпом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного 

движения в соответствии с видом упражнений; 

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движе-

ниями; 

умением передавать движением звучание музыки; 

разными видами ходьбы и бега; 

умением произвольно менять направления движения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гим-

настики в соответствии с видом упражнения; 

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движе-

ния без предмета, с предметом; 

умением правильно захватывать предмет для выполнения определенного 

упражнения; 

умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и 

удерживания предмета, выполнять упражнения с предметами; 



 Страница 71│146 

 

развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения; 

развитие представлений о собственных возможностях. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

умением осознанно относиться к выполняемым движениям; 

умением называть точным словом части тела; 

умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

умением принимать положение полуприседа; 

двигательными навыками, элементами танца; 

умением принимать правильную осанку и поддерживать ее; 

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

способностью сознательно относиться к своим движениям; 

точностью движений; 

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

точным словом; 

двигательными навыками как элементами танцев; 

согласованными с партнерами танцевальными движениями. 

7. Танцы: 

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относиться к своим движениям, положениям тела, 

позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе 

с партнерами; 

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные 

движения в знакомом пространстве; 

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

умением дифференцировать танцы и танцевальные движения; 

навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия: 

простыми имитационными и игровыми движениями; 

способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в со-

ответствии с их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную 

активность; 

опытом участия в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством 

танца; 

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

навыками самовыражения в музыкальных играх. 

2.2.9.2. Социально-бытовая и пространственная ориентировка: 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены. Ги-

гиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные при-
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надлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во времени 

по часам. 

2. Одежда и обувь. 

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви для девочек и 

мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах труда по уходу за 

одеждой. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответ-

ствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за сто-

лом, правил личной гигиены. 

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для 

ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

3. Питание. 

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний вид, 

вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки. 

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

собы техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспо-

соблениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

4. Жилище и ориентировка в нем. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюде-

ние норм освещения помещений. 

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, соблю-

дение техники безопасности. 

5. Транспорт. 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по резуль-

татам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки транс-

портных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

6. Предприятия торговли. 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах ма-

газинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными ку-

пюрами. Оплата покупки. 

7. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в обществен-

ных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, за-

нимается, играет. Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с прось-

бой к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. 

Правила поведения за столом. 

8. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за 

столом. Правильное понимание и использование в речи пространственной тер-
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минологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между. Пространственные 

направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось - 

для двухмерного и трехмерного пространства. 

9. Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве. 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Самостоя-

тельная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на маршрутах посто-

янной необходимости. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для обучающегося 

маршрутов городского транспорта. 

2.2.9.2.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации элемен-

тарные умения и навыки социально-бытовой и пространственной ориентировки 

к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи окружаю-

щих людей. 

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у 

них будет формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут 

сформированы первоначальные, но адекватные представления о бытовой и со-

циальной сферах жизни, которые позволят сделать достаточно комфортным 

пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения, 

которые позволят обучающимся расширить круг общения и перечень доступ-

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

мироваться конкретные представления об окружающих их предметах и дей-

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

социально-бытовой и пространственной ориентировке. 

2.2.9.2.2. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой умений 

и навыков: 

1. Личная гигиена: 

умением выполнять практические действия, направленные на формиро-

вание навыков самообслуживания, личной гигиены; 

умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования; 

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по ухо-

ду за руками, лицом, волосами, зубами; 

навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

2. Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую 

и изнаночную стороны одежды; 

умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; 

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

3. Жилище и ориентировка в нем: 
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умением называть функциональное назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений; 

умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; 

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; исполь-

зования необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов 

его хранения; 

умениями ухаживать за комнатными растениями; 

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопас-

ности. 

4. Питание: 

умением определять основные продукты питания по их названию, отли-

чать по внешнему виду, вкусу, запаху; 

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

знанием правил техники безопасности при работе с режущими инстру-

ментами и приспособлениями при приготовлении пищи; 

умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный 

чайник и в чашку, выполнять сервировку стола; 

умением соблюдать правила поведения за столом. 

5. Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; 

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих 

остановках, проездных билетах и документах; 

правилами поведения в общественном транспорте; 

умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

6. Культура поведения: 

правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

при общении со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании 

со сверстниками и взрослыми; 

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

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

ми поведения в парке; 

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

7. Предприятия торговли: 

навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магази-

нов; 

 умением находить указатели видов магазинов; 

умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов мага-

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

нежными купюрами; 

правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета 

покупателя. 
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8. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

умением свободно ориентироваться "на себе"; 

умением ориентироваться в микропространстве - в книге, на столе, на 

парте, на доске. 

9. Обучение ориентировке в макропространстве: 

умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чув-

ственного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

2.2.9.3. Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей по-

ловой принадлежностью как мальчика или девочки. Представление о частях те-

ла. Представление о лице человека. Представление о строении человека. Разви-

тие психомоторного образования "схема тела". Представление о состоянии сво-

его здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. 

Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных изме-

нениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о заняти-

ях в свободное время. Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в се-

мье. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Пред-

ставление о профессиональной деятельности членов семьи. Умение рассказать 

о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обога-

щение опыта узнавания их по голосу и другим признакам. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Раз-

витие способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя. Формирование умений привлечь вни-

мание к себе, к предмету, к явлению, к другому человеку, предлагать и вступать 

во взаимодействие, предлагать, брать предметы. Совершенствование простран-

ственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений, актуальных для взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. Развитие слухового восприя-

тия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование ре-

чевых моделей. 

2.2.9.4. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций 

с близким социумом; 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать 

чувства и эмоции других людей; 

формирование потребности к деятельности, к общению; владение общи-

ми представлениями о социальных ролях людей. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. вне-

урочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям 

ФГОС НОО и ФОП НОО. 

При разработке календарно-тематического планирования федераль-

ных рабочих программ  учителя используют  сервис «конструктор образо-

вательных программ: https://edsoo.ru/constructor/ 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.3.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно-

го обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся исполь-

зовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-

ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.3.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий 

https://edsoo.ru/constructor/
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Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле-

ментарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се-

риация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеофор-

матах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способно-

сти младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готов-

ности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-

ствительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образо-

вательной среде класса, школы.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебно-

го диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественно-

го, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамиче-

ское представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечиваю-

щих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 
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- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо-

собу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определя-

ющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учи-

телем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари-

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-

нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред-

мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных резуль-

татов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со-

держании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работ-

ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера-

ций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (неза-

висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сфор-

мировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоциру-

ют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ре-
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сурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с исполь-

зованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побуждает педагога отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъяв-

ляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обу-

чающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыс-

лительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использо-

вание готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержа-

щих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-

тового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно органи-

зовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую не-

возможно представить ученику в условиях образовательной организации (объ-

екты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, фор-

мулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и 

быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание ал-

горитма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта-

пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте-

пенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самосто-

ятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-

цесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой ис-

правления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способ-

ность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых не-

стандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле-

ния объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (вир-

туальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существен-

ному) признаку.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных услови-

ях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типиза-

ции), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фикса-

ция деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения пе-

дагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции:  
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- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их об-

щих признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (ин-

вариантных) существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-

трон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме-

нения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, т.е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завер-

шения ими освоения программы начального общего образования.  
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответ-

ствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оцен-

кой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу пе-

дагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», кото-

рое строится по классам.  

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД пред-

ставлено также в разделе «Планируемые результаты обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельно-

стью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуника-

тивные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея-

тельности. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью осуществляется на основе рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформули-

рованных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слабовидящего обучающегося.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объ-

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

ний). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи слабовидящим обучающимся  с легкой умственной отсталостью в 

освоении АОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом, а 

также речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции слабовидящего ребенка с легкой умственной отста-

лостью, сказываясь на результатах образования в целом. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей слабовидящих обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью, обусловленных недостатками в их 

развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особен-

ностями слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. орга-

низация индивидуальных и фронтальных коррекционно-развивающих занятий; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-

вании полноценной жизненной компетенции слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью. 
 

2.4.2. Направления программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для слабовидящих обучающихся (вари-

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

новное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся с легкой умственной отста-

лостью удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию 

(инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень может включать: 

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

сорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков простран-

ственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 

осязания и мелкой моторики слепого обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо-

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

ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

2.4.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью; создание в образовательной организации условий для реализации 

их возможностей и удовлетворения особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-

лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

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

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

стве; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; со-

действие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, 
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его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обу-

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

сти при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особен-

ностей, максимальное развитие жизненных компетенций. 

 

2.4.4. Направления коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 
 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью  особых образовательных потребностей, позволяющих 

разработать рекомендации по оказанию ему психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи слабовидящим обучающимся; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом, а также речевом развитии слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью; 

Содержание деятельности: 
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- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной рабо-

ты в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитар-

но-эпидемиологических требований);  

- другое. 

Содержание КРР может быть дополнено, исходя из психофизических осо-

бенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучаю-

щихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического обследо-

вания каждого обучающегося при поступлении в МКОУ «Октябрьский лицей», 

рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по результатам данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и вне-

урочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с обучающимися, 

педагогическими работниками, в т.ч. со школьным педагогом-психологом, со-

циальным педагогом, администрацией школы, родителями (законными пред-

ставителями). 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения сла-

бовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об-

разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно-

стей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстал. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

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

с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с нарушениями зрения и др.  
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Психолого-педагогическая работа 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение освоения сла-

бовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью АОП НОО. 

 

Содержание деятельности: 

- проведение психолого-педагогической диагностики с целью психолого-

педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обучающе-

гося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обуча-

ющихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в 

обучении и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 

профориентационной работой в образовательной организации;  

- осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов 

психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образова-

тельной организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимо-

действия;  

- содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 

учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

- осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалиста-

ми образовательной организации и (или) других организаций на основе сетево-

го взаимодействия;  

- проведение психолого-педагогического консультирования, направленно-

го на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представите-

лям) и педагогическими работниками в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 

между обучающимся, родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками;  

- осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; про-

филактику внутриличностных конфликтов;  

- психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих про-

цессов на основе проведения мониторинговых исследований психологического 

климата в системах администрация - педагогические работники - обучающиеся 

- родители (законные представители), психолого-педагогического сопровожде-

ния эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

образовательной организации;  

- осуществление просветительской деятельности для повышения психоло-

го-педагогической компетентности педагогических работников, родителей (за-

конных представителей); 

 

2.4.5. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ной организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих 
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обучающихся специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровожде-

ние слабовидящих обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения слепого ребенка и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

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

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабовидящих детей. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабовидящих детей; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с нарушениями 

слуха; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания ФААП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

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

тов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

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

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её со-

держание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответ-

ствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), направленностью образовательной программы, в т.ч. преду-

сматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учиты-

вающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-
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чающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

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

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

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

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-

ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения образовательной програм-

мы. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-

го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

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

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

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

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

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

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

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

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-

ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-
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опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

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

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

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

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

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

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

ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

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

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

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

НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

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

стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

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

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

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

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

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

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-
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альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

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

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

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

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

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

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

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

7. Ценности научного познания: 
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- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

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

неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

                     МКОУ «Октябрьский лицей» общеобразовательное  учрежде-

ние, осуществляющее инклюзивное обучение. Основными направлениями дея-

тельности педагогического коллектива является формирование социально ак-

тивной личности, способной к творческой деятельности по преобразованию 

окружающей действительности и самой себя, готовой выстраивать гармонич-

ную систему отношений с другими людьми. Процесс воспитания в образова-

тельной организации основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной органи-

зации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педа-

гогических работников яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

                  Особое внимание в школе  уделяется организации и проведению 

ключевых общешкольных дел (праздники, акции, социальные пробы, Дни здо-

ровья, олимпиады и др.), через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключево-

го дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов. В школе созданы такие условия, при которых по мере взросле-

ния обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
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наблюдателя до организатора. Педагогические работники школы ориентирова-

ны на формирование коллективов в рамках школьных классов, групп, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброже-

лательных и товарищеских взаимоотношений. 

           В МКОУ «Октябрьский лицей» действуют кружки и секции художе-

ственной и физкультурно-спортивной направленности. Дополнительное  обра-

зование направлено 

 на формирование и развитие творческих способностей детей с нарушением 

зрения, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организа-

цию свободного времени. Образовательное учреждение взаимодействует с дру-

гими организациями   дополнительного образования, что позволяет как педаго-

гам, так и воспитанникам и их родителям/законным представителям  приобре-

сти устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализо-

вать себя, самоопределиться профессионально и лично. Дети активно посещают 

занятия в Береславской школе искусств. 

           В школе  создана предметно-эстетическая среда, которая обогащает 

внутренний мир обучающегося с нарушением зрения, способствует формиро-

ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы.  Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:   

•              оформление интерьера школьных помещений  и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения нега-

тивных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;  

•              размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реали-

зовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  

•              озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;   

•              благоустройство классных кабинетов: оформление к праздникам, 

выпуск стенгазет, размещение информации по безопасному поведению в соци-

уме и др.;  

•              событийный дизайн – оформление пространства проведения кон-

кретных событий школы (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

•              акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.  
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Предметно-эстетическая среда школы – это гармонично организованное 

учебно-воспитательное пространство, содержащее: 

-источники информации; 

-воспитательный потенциал; 

-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

На стендах образовательного учреждения постоянно актуализируется ин-

формация в соответствии с тематикой и мероприятиями, которые проходят в 

учреждении. Оформление стен школы регулярно сменяющимися экспозициями  

- это традиция, сопровождающая многие поколения школьников. Творческие 

работы детей и педагогов, картины художественного смысла, фотоотчеты об 

интересных школьных событиях - все это страницы школьной жизни, непо-

средственно влияющие на создание психологического комфорта. Отдельное 

место занимает - событийный дизайн. В оформлении пространства проведения 

школьных праздников, конференций, церемоний участвуют и педагоги, и дети.  

Таким образом, предметно-эстетическая среда в нашей школе играет роль 

своеобразного банка культурных ценностей, является источником культурного 

развития: 

-формирует общий культурный фон жизни всего школьного коллектива; 

-отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов 

и детей; 

-создает неповторимость, узнаваемость образовательного учреждения. 

             Ключевой фигурой воспитания в школе являются  тьютор и класс-

ный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Педагоги уделяют особое внимание социальной актив-

ности обучающихся с нарушением зрения и взаимодействию с социумом.  

            Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на 

осмысление человека как самоценности, на воспитание человека, как личности, 

способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе 

социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, страте-

гом собственной судьбы. 

В школе работает школьный эколого - краеведческий музей. Школьный 

музей является центром исследовательской деятельности. Учащиеся активно 

занимаются вопросами музейной педагогики. Материалы музея широко ис-

пользуются при проведении уроков и внеурочных мероприятий. При этом уча-

щиеся не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включают-

ся в деятельность, и занятия становятся запоминающимися и результативными.         

Педагоги вовлекают учащихся в деятельность, которая им интересна, они вме-

сте планируют дело, вместе добиваются результатов. 

В МКОУ  «Октябрьский лицей»  работает военно-патриотический клуб 

«АРГО». Целью работы является воспитание патриотизма, развитие высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, повышение 
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эффективности нравственного воспитания и подготовка допризывной молодё-

жи к службе в рядах  ВС  РФ. 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с 24.09.2019 года в МКОУ «Октябрь-

ский лицей» начал работу центр образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста», который обеспечен современным оборудованием для ре-

ализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-

вого и гуманитарного профилей, а также созданы рабочие зоны по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазо-

на и Шахматная гостиная. 

Работа центра «Точка роста» расширила возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, помогает сформи-

ровать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

Центр позволил обеспечить 100% охват учащихся новыми методами обуче-

ния и воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного 

оборудования. Кроме того, не менее 70% школьников школы смогут занимать-

ся по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, есте-

ственнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное вре-

мя, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства.  

Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного про-

странства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной са-

мореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить 

формирование современных компетенций и навыков у школьников. 

На базе данного центра работают объединения дополнительного образова-

ния: шахматный клуб «Гамбит», «Лидеры XXI века», театральная студия 

«Юные таланты», школьный медиацентр. 

Объединение «Юные умельцы» для обучающихся начальной школы осу-

ществляет работу по программе начального технического моделирования. 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года», для достижения целей, по-

казателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, вхо-

дящих в состав национального проекта «Образование» в рамках государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие «Образование», утвержден-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. №1642, в том числе результата федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка», мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного об-

разования детей, в МКОУ «Октябрьский лицей»открыты  новые места допол-

нительного образования. В рамках проекта в учреждение поступило новое обо-

рудование. Современное оборудование позволит реализовывать программы на 

более продвинутом уровне. 
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На базе данного центра работают объединения дополнительного образова-

ния: шахматныйк клуб «Дебют», «Школа безопасности». 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-

тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 

согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

грамме воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация». 

Дополнительные (вариативные) модули: 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки): 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в фор-

мулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темати-

ки, их реализацию в обучении;  
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- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-

ры;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
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Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-

ния дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу-

ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-

димости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

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

другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающими-

ся; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

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

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 
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- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

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

шениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас-

се и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийски-

ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-

ся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже-

ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-

тельной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят-

ными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 

и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
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- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения истори-

ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-

го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
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объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), исполь-

зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-
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ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-

шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-

тельского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организа-

ции; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-

нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради-

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-

зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятель-

ность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-

дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста-

вителями. 
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Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-

ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле-

чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-

ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист-

ская безопасность и т.д.); 
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- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-
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товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-

стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи-

зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-

тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-

чение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования.  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план МКОУ «Октябрьский лицей» (далее – учебный план) соот-

ветствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Составлен в соответ-

ствие с Федеральным учебным планом  начального образования слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 

Учебный план АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - примерный 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, кур-

сов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 
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распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и органи-

зации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из ос-

новных механизмов его реализации. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимуще-

ственно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

мируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлага-

емого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает со-

держание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей со-

временного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к продолжению образования на последую-

щем этапе обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающе-

гося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, 

Чтение, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство (Рисова-

ние), Музыка, Ручной труд, Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направле-

ний работы как нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

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

обучающихся, и обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обуча-

ющихся; 



 Страница 108│146 

 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: ритмику, социально-бытовую и пространственную ориентировку, соци-

ально-коммуникативное развитие, которые являются обязательными и прово-

дятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допусти-

мую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной 

области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность 

(количество часов на коррекционно-развивающую область должно быть не ме-

нее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-

ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспе-

чивает качественное усвоение учебных предметов. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормати-

вам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения АОП НОО для слабовидящих обучающихся с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учеб-

ных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающих углублённое 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП ОО с учётом выбора участнками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемо-

го школой. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-

рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (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=100471&field=134
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности.  Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации АОП НОО определяет школа. В це-

лях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обу-

чения, в пределах осваиваемой АОП НОО в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами МКОУ «Октябрьский лицей».  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не-

дели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч. и более 3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образова-

тельного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополни-

тельные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 

во 2-4 классах – 40 мин 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

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

минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия состав-

ляет 20 минут 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. При разработке порядка образовательной орга-

низации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Ро-

собрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных про-

цедур. 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ освоение образовательной программы сопровождается те-

кущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  
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Текущий контроль успеваемости проводится в целях: 

постоянного мониторинга учебных достижений учащихся по предметам 

учебного плана в течение учебного года, в соответствии с требованиями соот-

ветствующего федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования; 

определения уровня сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов; 

определения направлений индивидуальной работы с учащимися. 

Промежуточная аттестация проводится по  всем предметам учебного 

плана. 

Промежуточная аттестация в школе-интернате проводится в форме - инте-

грированного зачета. 

Интегрированный зачет — это «суммирование» итогов текущего контроля 

успеваемости учащихся в течение учебного года (отметки за контрольные рабо-

ты, тесты, устные ответы и т.д., и по итогам учебных четвертей/полугодий). 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся I-гo класса проводится 

на основе качественной оценки обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формы проведения обязательных мероприятий текуще-

го контроля указываются в КОМ (контрольно-оценочных материалах). Форма-

ми проведения необязательных мероприятий текущего контроля могут быть 

письменные (выполнение письменного упражнения; письменный ответ на во-

прос; диктант; грамматическое задание; контрольная работа; проверочная рабо-

та; самостоятельная работа; изложение; сочинение или изложение с творческим 

заданием; тестирование; сообщение; доклад; реферат; исследовательская рабо-

та; проектная работа); устные (пересказ содержания параграфа; рассказ, вы-

ступление с сообщением, докладом; защита проектной, исследовательской ра-

боты, реферата; участие в беседе; проверка техники чтения; аудирование и го-

ворение (для английского и немецкого языков) зачет и др.) и практические (ла-

бораторные; практические). К текущему контролю успеваемости обучающихся 

относятся также промежуточные мониторинги (административные контроль-

ные работы). 

В классах, завершающих освоение каждого уровня образования, проводят-

ся итоговые мониторинги (административные, предэкзаменационные кон-

трольные работы). Итоговые мониторинги, как и промежуточные, являются ча-

стью единой системы мониторинга образовательных достижений учащихся 

школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике ста-

новятся новые формы работы — комплексные (метапредметные) диагностиче-

ские работы. Комплексные (метапредметные) диагностические работы состав-

ляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только позна-

вательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 
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класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Школой  осуществля-

ется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода. В 1-м классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, используются упражнения по развитию нарушенного зрения. 

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучаю-

щихся. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних за-

даний, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, вы-

полняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоя-

тельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организа-

ционного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную фор-

му, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для вы-

полнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 

3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе (за исключением предмета "Ручной труд"). Общее время на их выполне-

ние не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, 

часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не 

должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выпол-

нения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 

1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

 Расписание уроков составляется отдельно для урочной, внеурочной дея-

тельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между послед-

ним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать пе-

рерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неде-

лю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на 

этапе начального общего образования) и определяется приказом образователь-

ной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
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Учебный план ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 4.3). 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I  класс 

 

II класс IIIкласс IV класс 

 

V класс 

 

Обязательная часть 

Язык и рече-

вая практика 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Чтение (Лите-

ратурное чте-

ние) 

132 136 136 136 136 676 

Математика  Математика 132 136 136 136 136 676 

Естествозна-

ние  

Окружающий 

мир  

33 34 34 34 34 169 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 34 169 

Рисование 33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 33 68 68 68 68 305 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

99 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

507 

Итого: 693 714 714 714 714 3447 

Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образова-

тельного процесса при 5-ти 

дневной учебной неделе 

0 68 102 102 102 374 

Предельно допустимая годо-

вая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Коррекционно-развивающая 

область 
198 204 204 204 204 30 

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Адаптивная физическая культу-

ра 

33 34 34 34 34 169 

Социально-бытовая и про-

странственная ориентировка 

66 68 68 68 68 338 

Индивидуальные коррекцион-

ные занятия 

66 68 68 68 68 338 

Другие направления вне-

урочной деятельности  

132 136 136 136 136 676 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 34 169 

Нравственное 33 34 34 34 34 169 
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Учебный план (недельный) НОО слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

Социальное  33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Всего  1023 1122 1122 1122 1122 5511 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I  класс 

 

II класс III 

класс 

IV класс 

 

V класс 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Чтение (Лите-

ратурное чте-

ние) 

4 4 4 4 4 16 

Математика  Математика 4 4 4 4 4 16 

Естествозна-

ние  

Окружающий 

мир  

2 1 1 1 1 6 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

15 

Итого: 21 21 20 20 20 85 

Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образова-

тельного процесса при 5-ти 

дневной учебной неделе* 

0 2 3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

11 

Предельно допустимая не-

дельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая 

область 
6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая культу-

ра 

1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая и про-

странственная ориентировка 

2 2 2 2 2 10 

Индивидуальные коррекцион-

ные занятия 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления вне-

урочной деятельности  

4 4 4 4 4 17 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график МКОУ «Октябрьский лицей» (далее – учеб-

ный график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не-

дели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчи-

вается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

Период 

Дата 
Продолжительность  

(количество учебных недель) 
Начало чет-

верти 

Окончание  

четверти 

1-е классы 

1 четверть 01.09.2023г 30.10.2023г 8 недель 

2 четверть 07.11.2023г 29.12.2023г 8 недель 

3 четверть 08.01.2024г 16.02.2024 5 недель 

26.02.2024г 22.03.2024г 4 недели 

4 четверть 01.04.2024г 25.05.2024г 8 недель 

Итого  33 недели 

2-4 –е классы 

1 четверть 01.09.2023г 30.10.2023г 8 недель 

2 четверть 07.11.2023г 29.12.2023г 8 недель 

3 четверть 08.01.2024г 23.03.2024г 10 недель 

4 четверть 01.04.2024г 25.05.2024г 8 недель 

Итого  34 недели 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Дата нача-

ла 

Дата оконча-

ния 

Продолжительность 

(дни) 

Осенние 31.10.2023г 06.11.2023г 7 дней 

Зимние 30.12.2023г 08.01.2024г 10 дней 

Всего  31 33 33 33 33 161 
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Дополнительные каникулы 

для  

1-го класса 

19.02.2024г 25.02.2024г 7 дней 

Весенние 25.03.2024г 31.03.2024г 7 дней 

Летние  28.05.2024г. 31.08.2024г.  

   

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

Продолжительность урока не превышает 40 минут, за исключением 1 

класса – 1 полугодие 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

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

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

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

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-

ей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) заня-

тий и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 
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30 минут. 

Учебный график МКОУ «Октябрьский лицей» составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тра-

диций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет че-

редование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых переры-

вов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кани-

кул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности на 2023/2024уч. год – (Приложение 1). 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-

тации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организаци-

ей с учетом предоставления права участникам образовательных отношений вы-

бора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что под-

черкивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
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образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ «Октябрьский 

лицей» ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, ин-

тересы и уровни успешности обучения 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной орга-

низации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятель-

ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-

ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполня-

ет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального 

общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неде-

лю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-

рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 
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объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-

ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-

ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жиз-

ненных компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организует-

ся как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-

тельному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 
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8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь слабовидящим обучающимся в 

освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом разви-

тии, в их социальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формировоание представлений обучающихся о себе, о своих осо-

бенностях, потребностх. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жиз-

ни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культу-

ры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-

вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проек-

ты «Достопримечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об ис-

тории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бе-

рестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубле-

ние их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава-

тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, свя-

занных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные гра-

моты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый 

русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-

ного края. 
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Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био-

логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь-

ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества во-

ды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследователь-

ской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравствен-

ного отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме-

ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос-

питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима-

ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; раз-

витие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 

журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного мате-

риала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и 

оформления журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече-

вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать 

и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском 

труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской литерату-

ры; становление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус-

сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, фор-

мирование текстовой деятельности с необычными формами представления ин-

формации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путеше-

ствий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать не-

обычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 
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текстов (система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, 

привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, 

развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 

интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор-

мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при-

родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно-

сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических 

образов, постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и теат-

рализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз-

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изоб-

разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художествен-

ным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкур-

сы рисунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы-

кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания му-

зыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы 

и идеалы. 
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Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах со-

временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 

слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терми-

нов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору пе-

дагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями рус-

ского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей рус-

ского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная 

или строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поис-

ка необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу-

рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других тех-

нических устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  

Возможные темы марафонов: 

7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, су-

ществующими в системе языка, за возможностью разными способами переда-

вать то или иное значение; развитие способности работать в условиях команд-

ных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отно-

шения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географи-

ческой карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 
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Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователь-

ной направленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-

ным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планиру-

емых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфогра-

фия»; учебная лаборатория; 

8.3. Мой друг - иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном язы-

ке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понима-

ния важности владения иностранным языком в современном мире, углубление 

интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей ино-

странного языка. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы  МКОУ «Октябрьский лицей» 

(далее – план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участву-

ющих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подго-

товки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руко-

водителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной орга-

низации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учеб-

ных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы рабо-

ты психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и 

другая документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учё-

том их рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 

воспитательной деятельности. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
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8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

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

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в школе 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключе-

вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающих-

ся. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабо-

чей программы воспитания на конкретный год.  (Приложение 2) 

 
 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор-

ганизации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО 

для слабовидящих обучающих; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто-

ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

тии программы начального общего образования и условий её реализации, учиты-

вающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго-

гических работников; 
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- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-

вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, ме-

тодик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенно-

стей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего обра-

зования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках се-

тевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

МКОУ «Октябрьский лицей»  соответствует  строительным нормам и 

правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности 

и оборудован: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 

площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, для активной деятельности и отдыха которых должны 

обеспечивать возможность успешной  реализации слабовидящими обучающимися 

урочной и внеурочной  деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса 

(классами, специальными кабинетами): 

сенсорного развития, пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

коррекции речевых нарушений, ритмики и/или адаптивной физической культуры, 

психологической коррекции; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой, фонотекой; 

• актовым залом; 
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• спортивными сооружениями (залами,  стадионами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

соответствующим особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Октябрьский лицей» 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет; возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  отвечают особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным 

потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: 
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организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; 

техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и  средствам наглядности. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

МКОУ «Октябрьский лицей» для использования при реализации образова-

тельных программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный пере-

чень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность и установления предельного срока использова-

ния исключенных учебников" Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 

858  (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

При реализации Программы АООП НОО, вариант 4.3 МКОУ 

«Октябрьский лицей» соблюдает требования к учебникам, учебным 

принадлежностям, дидактическим материалам и наглядным пособиям. 
В процессе обучения слабовидящих  используются: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие зрительным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) 

и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и 

линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально 

разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выпол-

ненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями. 

. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Школа имеет все необходимые условия для обучения детей с ОВЗ. Для дан-

ной группы детей имеются специалисты: педагог-психолог, педагог-логопед, со-

циальный педагог, тьютор, разработанные и утвержденные АООП. 

Организация пространства  обеспечивает безопасность предметно-

пространственной среды, что предполагает: безопасное предметное наполнение 
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школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих  углов и т. п.); 

Комплектование классов для слабовидящих обучающихся, получающих об-

разование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения  школьного обучения с содержанием и итоговыми достиже-

ниями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки: максимальное количество обучающихся в 

классе – 9 человек. 

Организация работы по реализации АООП НОО направлена на: 

 систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

 обеспечение  доступности учебной информации для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и 

фронтальных пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

 введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении 

урока; 

 введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в 

соответствии с рекомендациями офтальмолога); 

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть 

увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

обеспечение  доступности учебной информации для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от 

состояния зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

 реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целей; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок. 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 
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обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и 

последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 

использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, 

рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение  факторов, негативно влияющих на состояние  

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 

рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными 

актами образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности 

обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению зрительного 

утомления. Упражнения  проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 

(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 

этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих  с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе освоения 

АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером  соблюдаются усло-

вия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработан-

ные для слабовидящих,  индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-



 Страница 133│146 

 

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразователь-

ной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическо-

му состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с исполь-

зованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, орга-

низацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обу-

чающихся); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического са-

моуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации 



 Страница 134│146 

 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирую-

щих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, опреде-

ляемой их успешностью, достижениями. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, прции.ивлечение благо-

творителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соот-

ветствовуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовыва-

ются с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

  В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе про-

водится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспе-

чение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Ежегодно учителя повышают свой профессиональный уровень, проходя курсо-

вую переподготовку.  

     Привлечение работников к обучению на курсах повышает их профессиона-

лизм, что в свою очередь обеспечивает высокое качество учебного процесса в 

целом. 

    Система повышения квалификации включает и разностороннюю работу по 

развитию педагогического творчества через научно-методические, психолого-

педагогические семинары, проводимые в школе, педагогические советы,  дея-

тельность методического совета, предметных методических объединений, а 

самое главное - самостоятельную деятельность педагога по совершенствова-

нию педагогического мастерства. 

С 1 сентября 2022 года ввели должность советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

(далее – советник по воспитанию).  

Советник по воспитанию: 

 участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного 
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плана воспитательной работы в школе;  

 привлекает педагогов, обучающихся и их родителей в проектирование ра-

бочих программ воспитания;  

 вовлекает учащихся в творческую деятельность по основным направлениям 

воспитания;  

 анализирует результаты рабочих программ воспитания;  

 организовывает отдых и занятость обучающихся в каникулярный период;  

 организовывает педагогическое стимулирование обучающихся 

к самореализации и социально-педагогической поддержке;  

 участвует в работе педагогических, методических советов;  

 помогает готовить и проводить родительские собрания, оздоровительные, 

воспитательные и иные мероприятия, которые предусмотрены образова-

тельной программой школы;  

 координирует деятельность различных детских общественных объедине-

ний.  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляющейся в условиях школы. 

 Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной 

физической культуры, тьютор, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки  имеет документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования.  

 Руководящие работники (административный персонал) наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием  имеют  документ о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школа может 

обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) 

участие тьютора, который  имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе установленного образца. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучаю-

щимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования осуществляется на ос-

нове нормативов, определяемых органами государственной, обеспечивающих ре-

ализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АО-

ОП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО МКОУ «Октябрьский лицей»  

осуществляеться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, обо-

рудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе рас-

ходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации. 

Финансовое обеспечение соответствует  специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для раз-

ных групп обучающихся с ОВЗ. 
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Приложение 1 

  

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название Направление Класс Кол 

часов 

МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

1.  Бондаренко Ольга Геннадьевна «Путешествие в страну 

этикета» 

общекультурное 4а, 4б, 4в 34 

2.  Бондаренко Ольга Геннадьевна «Говорим на русском» общекультурное 4а, 4б, 4в 34 

3.  Годляускас Виктория Раймондовна «Моя художественная 

практика» 

художественное 1а, 1б 68 

4.  Донская Екатерина Алексеевна «Говорим на русском» общекультурное 2а, 2б 34 

5.  Захарова Татьяна Петровна «Улыбка» (театр) общекультурное 1-4 68 

6.  Коваль Елена Николаевна «Говорим на русском» общекультурное 3а, 3б 34 

7.  Передельская Татьяна Анатольевна «Моя художественная 

практика» 

художественное 3а, 3б 34 

8.  Пушило Дмитрий Николаевич «Путь к здоровью ГТО» Физкультурно-спортивное 4а, 4б,4в 34 

9.  Супкарева Елизавета Петровна «Учись учиться» Социально-гуманитарное 2а, 2б 34 

10.  Форафонова Наталья Васильевна «Путь к здоровью ГТО» Физкультурно-спортивное 2а, 2б 34 

11.  Храмец Александр Александрович «Путь к здоровью ГТО» Физкультурно-спортивное 1а,1б, 3а, 3б 34 

12.  Чебан Светлана Владимировна «Говорим на русском» общекультурное 1а, 1б 34 

«Кривомузгинская СШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

13.  Короп Злата Сергеевна «Моя художественная прак-

тика» 

художественная 1-4е 34 
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14.  Мануйлова Елена Ивановна «Говорим на русском» общеинтеллектуальная 1-4е 34 

15.  Пахомова Любовь Александровна «Музыка и дети» общекультурная 1-4е 34 

16.  Тихонова Ксения Викторовна «ЮИД» социальная 1-4е 34 

17.  Васильева Людмила Михайловна «Навстречу ГТО» Физкультурно-спортивное 1-4е 34 

18.  Тарасова Ирина Абдуллаевна «Говорим на русском» Духовно-нравственное 1-4ж 34 

«Бузиновская СШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

19.  Воронченкова Елена Николаевна «Моя художественная прак-

тика» 

художественная 1-4 34 

20.  Воронченкова Елена Николаевна «Говорим на русском» общеинтеллектуальное 1-4 34 

21.  Зубарева Елена Юльевна «Навстречу ГТО» Физкультурно-спортивное 1-4 34 

22.  Зубарева Елена Юльевна «Математика в окружаю-

щем мире» 

общеинтеллектуальное 1-4 34 

23.  Зубарева Елена Юльевна «Я - гражданин России» Духовно-нравственное 1-4 34 

«Приморская ОШ»-филиал МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

24.  Кунгурова Елизавета Сергеевна «Говорим на русском» Духовно-нравственное 1,3 з 34 

25.  Шишлянникова Елена Николаевна «Навстречу ГТО» Физкультурно-спортивное 1-4 з 34 

«Прудбойская СШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» 

26.  Арсеньева Анастасия Игоревна «Моя художественная прак-

тика» 

художественная 1-4 34 

27.  Пекарская Маргарита Юрьевна «Безопасность на дорогах» общеинтеллектуальное 1-4 34 

28.  Киселева Ольга Владимировна «Говорим на русском» общеинтеллектуальное 1-4 34 

29.  Пушило Дмитрий Николаевич «Навстречу ГТО» Физкультурно-спортивное 

 

 

1-11 34 

«Средне-Царицынская ОШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» 
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30.  Нестеренко Людмила Викторовна «Говорим на русском» Общекультурное 1к-4к 34 

«Юный эколог» Духовно-нравственное 1к-4к 34 

31.  Середнева Светлана Владимировна «Подвижные игры» Физкультурно-спортивное 1к-4к 34 

«Занимательная математи-

ка» 

Общеинтеллектуальное 1к-4к 34 

«Человек – это главное чудо 

света» 

Социальное 1к-4к 34 

 

 

Перечень рабочих программ  дополнительного образования в 2023- 2024 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название Направление Класс Кол 

часов 

  МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

1.  Донская Екатерина Алексеевна Азбука дорожного движения Социально-гуманитарное 2б 34 

2.  Супкарева Елизавета Петровна Азбука дорожного движения Социально-гуманитарное 2а 34 

3.  Коваль Елена Николаевна Азбука дорожного движения Социально-гуманитарное 3а 34 

4.  Передельская Татьяна Анатольевна Азбука дорожного движения Социально-гуманитарное 3б 34 

«Средне-Царицынская ОШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

5.  Морозов Игорь Викторович Школа Безопасности Туристко-краеведческое 5-9 34 

6.  Курочкина Лариса Евгеньевна Шахматы Физкультурно-спортивное 5-9 34 

 



 Страница 140│146 

 

 

 
Приложение 2 

 
Календарный план воспитательной работы МКОУ “Октябрьский лицей” 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень НОО (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Да-
та 

Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Ст.вожатый, 

классные руководители 

Урок мира 1-4 1 сентября Классные руководители 

Исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый 
понедельник 

Классные руководители 

«Разговор о важном» 1-4 Каждый 

понедель-

ник 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября Классные руководители 

Международный День распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 
первоклассники» 

1 1 сентября Классные руководители  

День учителя 1-4 5 октября Классные руководители 

Международный День школьных библиотек 1-4 25 октября Классные руководители  

Мероприятия, посвященные «Дню 
правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители  

Мастерская Деда Мороза: Изготовле-

ние  открыток, новогоднее оформле-

ние 

1-4 Декабрь волонтерский отряд 

«Искра» 
Классные руководители 

День Героев Отечества 2-4 9 декабря Классные руководители 
Учителя истории 

Новогодние Ёлки 1-4 27-29 декабря Классные руководители 

День разгрома советскими войсками немец- 

ко-фашистских войск в Сталинградской 
битве 

1-4 2 февраля Учителя истории 

День Российской науки 1-4 8 февраля волонтерский отряд 

«Искра» 

 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля Классные руководители 
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Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы» 1-4 1-9 мая Классные руководители 

Международный День Семьи 1-4 15 мая  

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 25 мая Классные руководители 

Итоговые классные часы 1-4 25 мая Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела Классы Дата Ответственные 

Заседание МО классных руководителей 1-4 29 августа  

Планирование воспитательной работы 

с классом на 2023-2024 учебный год 

1-4 До 01 сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 
класса 

1-4 До 01 сентября Классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 раз в неделю Классные руководители 

Контроль за успеваемостью и 

 посещаемостью учащихся 

1-4 В течение 
учебного го-

да 

Классные руководители 

Контроль за внешним видом учащихся 1-4 В течение 

учебного го-
да 

Классные руководители 

Оформление личных дел 1-4 В течение 
учебного го-

да 

Классные руководители 

Организация питания учащихся 1-4 В течение 

учебного го-
да 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята России» 1-4 В течение 
учебного го-

да 

Классные руководители 

Планирование индивидуальной работы 

сучащимися, находящимися в социаль-

но- опасном положении, ОВЗ 

1-4 До 20 сентября Классные руководители  

Соц.педагог 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, 
секциях, клубах и ДОП 

1-4 До 8 сентября Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков, уголков 
безопасности 

1-4 До 15 сентября Классные руководители 
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Заседание МО классных руководителей 1-4    Ноябрь      

Март Май 

методист  

Анализ ВР с классом за 
учебный год 

1-4 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости 
учащихся 

1-4 Май- июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочной деятельность» 

Название курса 

внеурочной дея-

тельности 

Классы Количество 

часов в неде-

лю 

Ответственные 

Разговор о важном 1-4 1    Классные руководители 

«Самоцветы» 1 1    Классные руководители 

«Учись учиться» 2 1     Классные руководители 

«Путь к здоровью ГТО» 2 1    Классные руководители 

«Веселые капельки» 3 1    Классные руководители 

«В мире книг» 3 1    Классные руководители 

«Путешествие в страну этикета» 4 1    Классные руководители 

«Мир книг» 4 1    Классные руководители 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 1-4 В течение 
учебного 

года 

Председатели 
родительских комитетов 

классов 

Взаимодействие с социально- педагогиче-

ской службой школы 

1-4 Сентябрь - май Классные руководители 

Родительские собрания , Родительский 
всеобуч 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

Привлечение родителей к «Разговору о 
важном» 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 Сентябрь 
Апрель 

 

Праздник «Международный День се-
мьи» 

1-4 15 мая Классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями: 

в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска», участниками СВО 

1-4 В течение года Классные руководители  

соц.педагог 

Работа с родителями по организа-

ции горячего питания 

1-4 Сентябрь - май  

Классные руководители 

Соц. педагог 
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День открытых дверей для роди- 

Телей будущих первоклассников 

1-4 Март 2024 г.  

Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских роди-

тельских уроках, собраниях  на 
актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 

 «Движение первых» 

1-4 В течение года  Ст.вожатая 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие во Всероссийских  

проектах по активностям РДДМ 

«Движение первых» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в движении «Орлята Рос- 
сии» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий» (по 

планам классных руководителей) 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

Тематические экскурсии на 
предприятия города и района 

1-4 Сентябрь - 
май 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Беседы о правилах ПДД, правилах по-

ведения учащихся в школе, обще-

ственных местах. Вводные 
инструктажи. 

1-4 1-4 сентября Классные руководители 

Акция «Внимание –дети!» 5-9 01.09.2023- 
29.09.2023 

Классные руководители 
Ст.вожатый 

Учебная эвакуация 1-4 3 раза в год  

 Беседы по безопасности учащихся в пери-

од 

 каникул 

1-4 Октяб рь   

Декабрь 

Март   

Май 

Классные руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-

дом» 

1-4 4-8 сентяб-

ря 

Классные руководители 
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Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в чет-
верть 

 

Неделя правовых знаний 1-4 Апрель Классные руководители  

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на 
Школьных Елках. 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Беседы с учащимися по прави-

лам безопасности в период ве-

сенних каникул и «Осторожно, 

гололед». 

1-4 Март Классные руководители 

Правила безопасного поведения в  

сети «Интернет» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Обновление стендов школы 2-11 До 1 сентября Педагоги школы 

Оформление классных уголков 1-11 До 15 сентября Классные руководители 

Тематические выставки в 
Школьной библиотеке 

1-4 Сентябрь -май Педагог- библиотекарь 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята Рос- 

сии» 

1-4 с 10 мая Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Визуальные образы (предметно- эстетиче-

ская среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной 
направленности) 

1–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение года Учителя начальных 

классов 
Учителя-предметники 

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В течение года Учителя начальных 

классов 
Учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной деятель-

ности 

1–4 В течение года Учителя начальных 

классов 
Учителя-предметники 

Музейные уроки 1–4 В течение года  
Самойленко Л.В. 
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Содержание уроков 1–4 В течение года Учителя начальных клас- 

сов 
Учителя-предметники 

Модуль «Школьный музей» 

(согласно индивидуальному плану работы музея) 

Дела Классы Даты Ответственные 

Утверждение плана работы школьного му-
зея на учебный год 

1-4 Сентябрь руководитель 
музея 

Формирование актива  школьного му-

зея, распределение обязанностей 
между активом школьного музея 

1-4 Сентябрь руководитель 
музея 

Работа с фондами музея. Сбор 
экспонатов для музея. 

Актив 
музея 

В течение го-
да 

руководитель 
музея 

Анализ работы школьного музея 1-4 Май руководитель 
музея 

Модуль «спортивный клуб Импульс»  
(согласно индивидуальному плану работы ШСК) 

Дела Классы Даты Ответственные 

Утверждение плана работы ШСК 
«Импульс» на учебный год 

1-4 Сентябрь Учителя физической  
культуры 

Формирование актива ШСК «Импульс», 

распределение обязанностей между ак-

тивом  

1-4 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Работа по индивидуальному плану ШСК 

«Импульс», участие в  

соревнованиях и конкурсах спортивной 

направленности 
разного уровня 

Ак- 

тив 

В течение го-
да 

Учителя физической 
культуры 

Анализ работы ШСК «Импульс» 1-4 Май Учителя физической 
культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страница 146│146 

 

Приложение 3 

Недельный учебный план образования по АООП  

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

Гордеева Алексея Андреевича 

ученика 4 класса 

 «Кривомузгинская СШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей»  

 на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

 

 

Класс 

Количество ча-

сов в неделю 

Всего 

IV 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 4 

Чтение (Литературное 

чтение) 
4 4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Окружающий мир 1 1 

Искусство 
Рисование 1 1 

Музыка 1 1 

Физическая культу-

ра 

Адаптивная физическая 

культура 
3 3 

Технология Ручной труд 2 2 

    

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Итого 3 3 

Общая недельная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 

Внеурочной деятельность 4 4 

Итого 33 33 
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