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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушени-

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

(далее - Программа) ГКОУ УР «Школа № 256» разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результа-

там его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание 

условий выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через обеспечение лич-

ностного развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результа-

тов освоения АООП, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего об-

разования слабовидящие обучающиеся, будучи по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения несопоставимым с образованием обучающихся, которые не имеют 

ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные 

сроки. 

Задачи Программы: 

– формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 

– личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

– удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

– создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развиваю-

щей области; 

– минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельно-

сти данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО; 

– оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

– выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуаль-

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

организацию общественно полезной деятельности; 

– обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной среды; 

– использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 
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– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

– предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социаль-

ного опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в про-

цессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей об-

ласти. 

 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых об-

разовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) как неоднородной по составу группы, отличающейся по возможно-

стям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и ре-

ализации в рамках АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.  

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

ности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) млад-

шего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельно-

сти (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельност-

ного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

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

готовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

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

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
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е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ори-

ентировку 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 возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникатив-

ной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 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 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 

г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические тре-

бования).Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нор-

мами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигие-

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

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации 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 умственной от-

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

нию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения 

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

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

Данный вариант предполагает в большей степени: 
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 коррекцию социальной адаптации обучающихся на основе планомерного введения 

в более сложную социальную среду; 

 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся 

в доступных для них пределах; 

 развитие всех анализаторов и компенсаторных способов действий в учебно-позна-

вательном процессе и повседневной жизни; 

 развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

 расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

 специальная организация образовательной среды для реализации особых образова-

тельных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных социальных 

сферах; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической кар-

тины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных 

функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

 доступность учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

 руководство процессом зрительного восприятия, использование упражнений, обес-

печивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомле-

ния; 

 соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений 

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

тальмолога); 

 использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов 

окружающего мира; 

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

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; 

 включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправлен-

ное развитие двигательной активности, координации движений; 

 формирование элементарных навыков ориентировки в микро- и макропространстве, 

пространственных представлений, расширение предметных представлений, комму-

никативных навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими средствами, 

используемыми на начальном уровне образования, специальных тифлотехнических и опти-

ческих (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, дистанционных 

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



7 
 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические 

средства должны быть доступными для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволя-

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

экране компьютера, автономные видеоувеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно-методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или персональный компьютер: 

 программа увеличения изображения на экран; 

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

наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видеоувеличитель. 

Вариант 4.3 предназначен для образования слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На основе данного варианта создается адаптированная программа начального общего 

образования, которая при необходимости индивидуализируется, к которой может быть со-

здано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитываю-

щие образовательные потребности групп или отдельных слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы началь-

ного общего образования определяются по завершению обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адаптированной 

программы начального общего образования обучающимися требуют учета особых образо-

вательных потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 

 учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию 

предлагаемого обучающемуся материала; 

 упрощение инструкций и формы предъявления; 

 оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 

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

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

вития в целом. 

 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

бовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

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

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

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

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

достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в 

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

к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные последствия этих дисфункций 
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оказываются качественно и количественно значительно грубее по сравнению с простой 

суммацией отдельных нарушений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

рованности движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает затруд-

ненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

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

испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей позы в течение 

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

зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения психомоторики, 

что, в частности, проявляется в том, что развитие высших уровней деятельности сочетается 

с недоразвитием более простых форм (например, навыков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

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

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

ности, низком объеме. 

Данной группе обучающихся свойственны особенности зрительного восприятия: зна-

чительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление глобали-

зации восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, требую-

щих тонкого анализа частей и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной отстало-

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

званных снижением остроты зрения, возникающего при слабовидении. Показатели остроты 

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

в условиях оптической коррекции. 

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

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

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

снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) негативно влияет нарушение работы других зрительных функ-

ций (поля зрения, цветоразличение, снижение контрастной чувствительности, нарушение 

глазодвигательных функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это, в 

свою очередь, осложняется как наличием различных клинических форм слабовидения 

(нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевание нервно-двигатель-

ного аппарата), так и наличием глазных заболеваний (врожденная миопия, катаракта, ги-

перметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зритель-

ного нерва). Вследствие вышеобозначенных причин у слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и 

ориентировка в пространстве, установление причинно-следственных связей, формирование 

адекватных, точных, целостных зрительных образов. У них значительно снижены скорость 

и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, трудности в различе-

нии сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-моторной координации, ослабевают все 

свойства зрительного восприятия (целостность, избирательность, константность). 

Для данной группы обучающихся независимо от состояния зрительных функций ха-

рактерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых 

и недифференцированных представлений, возникновение трудностей при воспроизведении 

событий. 
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У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого разви-

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

ский строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, 

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

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

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

ственных обозначений, малый словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

сформировано мышление (слабость мышления, недостаточная дифференцированность 

обобщений, ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно усугуб-

ляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, с другой, - стойким 

отставанием в развитии других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, аб-

страгирования). Мышление характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

наблюдается нарушение структуры и мотивации деятельности, проявляющееся в непра-

вильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение действий приобретает 

формальный характер, не рассчитанный на получение реально значимых результатов. Обу-

чающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную задачу они 

зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа со-

держащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной основы дей-

ствия. Для многих из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, 

полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных 

интересов. 

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

нальной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по 

своей динамике воздействиям окружающего мира, возникают быстрые переходы от одного 

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

в безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей деятельностью, 

подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные 

качества и негативные личностные проявления. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием сла-

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

нирует наличие у обучающихся особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включают необходимость: 

– учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных факторов: 

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

недеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зритель-

ных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспо-

соблений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

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

– целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет разви-

тия сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов дей-

ствия; 
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– широкого использования специальных приемов организации учебно-практиче-

ской деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

– целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

– расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных пред-

ставлений, формирования и расширения понятий; 

– обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 

– развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружа-

ющего мира; 

– предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

– целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориенти-

ровочных действий; 

– максимального расширения образовательного пространства за счет расшире-

ния социальных контактов с широким социумом; 

– специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

– преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зри-

тельного нарушения; 

– учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образова-

тельных потребностей; 

– развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

– целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познаватель-

ного, моторного развития; 

– формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропро-

странстве; 

– целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ори-

ентировки; 

– коррекции нарушений в двигательной сфере; 

– развития речи и коррекции речевых нарушений; 

– нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилак-

тики их возникновения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) (вариант 4.3). 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ слабо-

видящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушени-

ями), обеспечивает достижение слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Личностные результаты 

– овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обу-

чения, навыков взаимодействия с педагогическим работником и одноклассни-

ками; 

– развитие любви к своей стране и городу; 

– развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

– развитие эстетических чувств; 
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– формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, инте-

реса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными 

предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями): 

– междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" 

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

ности"); 

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

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

тематика", "Окружающий мир", "Рисование", "Музыка", "Ручной труд", "Фи-

зическая культура (Адаптивная физическая культура)"; 

– программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Соци-

ально-бытовая и пространственная ориентировка", "Социально-коммуника-

тивное развитие". 

 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы 

с текстом: 

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

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: 

– ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных навы-

ков; 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

– выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; 

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

ных признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами (словесным, ил-

люстративным); 

– понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: 

– пересказывать текст с простым сюжетом; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 
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умениями: 

– высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

– участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Основы ИКТ-компетентности. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями могут 

сформировать на факультативных занятиях основы ИКТ-компетентности (знакомство со 

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

ботником деятельности информационно-коммуникативных средств). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

– умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном 

процессе, по цели, назначению; 

– элементарными приемами работы с компьютером. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альыми нарушениями) (вариант 4.3). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушени-

ями). 

 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы примене-

ния системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспита-

ние обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и фор-

мирование базовых учебных действий; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

– предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

– осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

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

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) 
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в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и 

для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния 

и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке двух групп результатов образования: 

личностных и предметных. 

Оценка личностных результатов   
Основное содержание оценки личностных результатов включает: 

– овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обу-

чения, навыков взаимодействия с педагогическим работником и одноклассни-

ками; 

– развитие любви к своей стране, городу (краю); 

– развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

– владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

– развитие эстетических чувств; 

– сформированность знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 

формирование интереса к предметно-практической деятельности и трудовым 

действиям. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мо-

ниторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

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

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

случае необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В 

целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов це-

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

диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к проявлению личностных результатов в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта НЕ подлежат итоговой оценке. Формиро-

вание и достижение личностных результатов — задача и ответственность школы, семьи, 

общества.   

Механизм оценки формирования и достижения личностных результатов обучающихся  

№  Процедура оценивания  Организатор  Сроки  Фиксация результатов  

1  Мониторинг эффективности  

воспитательной деятельно-

сти (опросы, анкеты, тести-

рование, наблюдение, проек-

тивные методики)  

Классный руко-

водитель, педа-

гог-психолог  

В  течение  

года  

Портфель достижений. 

Аналитическая справка 

классного руководи-

теля  
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2  Мониторинг активности 

участия в мероприятиях и 

акциях  

Классный руко-

водитель  

В  течение  

года  

Аналитическая справка 

классного руководи-

теля  

3  Анализ  содержания  

Портфеля достижений  

Классный руко-

водитель  

Май   Аналитическая справка 

классного руководи-

теля 

  

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО (оценка 

возможных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей обла-

сти) включает: 

– достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному 

предмету; 

– овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, бази-

руясь на принципах индивидуального и дифференцированного подходов, предполагает, что 

объектом оценки предметных результатов, связанных с достижениями обучающихся в 

усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает способность приме-

нять их в практической деятельности. В процессе оценки результатов необходимо иметь в 

виду, что даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания, неслож-

ные умения, незначительно выраженная способность использовать их в практической дея-

тельности играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго класса и сочетать 

ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя только каче-

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

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

появление у него значимых предпосылок учебной деятельности (способность осуществлять 

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

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

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением обуча-

ющимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают практиче-

ские достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-познавательной дея-

тельностью и повседневной жизнью. 

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

лирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В 

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

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

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

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

самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, сви-

детельствующих о положительной динамике ("было" - "стало") в практических достиже-

ниях обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки результатов может вы-

ступать сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый инстру-

ментарий оценивания, формы представления результатов разрабатывается образовательной 

организацией. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области мо-
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жет осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использования ме-

тода экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в образова-

тельной организации создается экспертная группа, в состав которой входят: педагогические 

работники; педагог-психолог, социальный педагогический работник и медицинские работ-

ники. Основной формой работы участников экспертной группы является ПМПК. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержа-

нием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

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

личных социальных средах (школьной, семейной). 

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

ной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 

достижений слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка дости-

жения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом результа-

тов мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уров-

ней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о по-

ложительной динамике обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬЫМИ НАРУШЕ-

НИЯМИ) С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 4.3) 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов коррекци-

онно-развивающей области  

 

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

ности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФОП НОО. Рабочие 

программы включают пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль-

таты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета (включая 

коррекционные задачи), характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных дей-

ствий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро-

вать средствами учебного предмета с учётом возрастных особенностей и особенностей пси-

хофизического развития слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальыми нарушениями) на уровне начального общего образования1.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные (в том числе спе-

циальные) результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения, специальные 

предметные результаты за уровень начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использо-

вать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представ-

лены способы организации дифференцированного обучения. 

 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) (вариант 4.3) 

на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Русский 

язык», составляет 845 часов. Из них: в 1 классе — 165 часов, во 2 -5классе — 170 часов. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.3 ФАОП НОО 

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

учебного материала предмета «Русский язык» по годам обучения.  

Приоритетным является равномерное распределение содержания учебного материала 

                                                           
1 С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

при налаживании отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербаль-

ными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная де-

ятельность». 
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по годам обучения, однако особенности психофизического развития контингента слабови-

дящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) 

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

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

выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности: 

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

чащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление с помощью учителя основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

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

ями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение правильной интонации; 

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

ходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации; 

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

ния грамоте, списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

текстов объемом не более 35 слов, письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста из 3 - 4 предложений, создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по тематике, интересной для обучающихся. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухового вни-

мания, фонематического слуха, элементарный звуковой анализ, совершенствование произ-

носительной стороны речи, формирование первоначальных "речеведческих" понятий: 

"слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и 

согласные", деление слов на части, выделение на слух некоторых звуков, определение нали-

чия и (или) отсутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие зрительных 

представлений и ориентировки на плоскости листа, совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук, усвоение гигиенических правил письма, подготовка к усвоению 

навыков письма; 

в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение несложных словесных 

инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального обще-

ния, формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы 

на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практиче-

ской деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, определение 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 безударных, 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 показатель твердости-мягкости 
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согласных звуков, обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я, и, зна-

комство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

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

щую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, словосоче-

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

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

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

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

контроля при письме под диктовку и при списывании; 

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

тие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске, письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений, дословное списывание слов и предложений, письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением, 

усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста, понимание функ-

ции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, наблюдение над зна-

чением слова, различение слова и предложения, работа с предложением: 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 разобранного небольшого 

по объему текста с опорой на вопросы учителя, составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по серии простых сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, использование усвоенных языковых средств (слов, словосочета-

ний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения. 

4. Систематический курс: 

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

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

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

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

ков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка, фонетический разбор слова; 

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

гласных звуков, использование на письме разделительных ь и ъ, установление соотношения 

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

ными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, использование небук-

венных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание алфа-

вита: правильное название букв, знание их последовательности; 

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, представление об одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов, "Слова - друзья". "Слова - враги"; 

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

различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова, родственные 
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слова, подбор гнезд родственных слов, общая часть родственных слов, проверяемые без-

ударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов, слова с непроверяемой орфо-

граммой в корне; 

д) морфология: 

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

собственные, большая буква в имени собственном, различение имен существитель-

ных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?", слова с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; 

– имя прилагательное: значение и употребление в речи, определение признака пред-

мета по вопросам "какой?", "какая?", "какое?", "какие?", называние признаков, обо-

значающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета; 

– глагол: значение и употребление в речи, слова, обозначающие действия, название 

действий по вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что будет де-

лать?", согласование слов - действий со словами - предметами, дифференциация 

слов, относящихся к разным категориям, различение глаголов, отвечающих на во-

просы; 

– предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами, предлог как отдельное 

слово, раздельное написание предлога со словами, роль предлога в обозначении про-

странственного расположения предметов; 

е) синтаксис: смысловая законченность предложения, признаки предложения, оформле-

ние предложений в устной и письменной речи, различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий), различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона-

ции): восклицательные и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: 

подлежащего 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 за-

висимости от места орфограммы в слове, применение правил правописания: 

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

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

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

общение, практическое овладение диалогической формой речи, овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание), 

овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), различение не текста, 

текст (признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, выбор 

заголовка из нескольких предложенных, последовательность предложений в тексте, после-

довательность частей текста, комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев), работа с деформирован-

ным текстом, коллективное составление коротких рассказов после предварительного раз-

бора, план текста, составление планов к данным текстам), знакомство с жанрами письма и 

поздравления, знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений), коллективное составление коротких (из 3 - 4 предложений) изложений, со-

чинений по плану, опорным словам или иллюстрациям. 



20 
 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает до-

стижение слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

 овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обуче-

ния, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

 развитие любви к своей стране и городу; 

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

 развитие эстетических чувств; 

 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к 

предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные   результаты отражают   овладение   обучающимися конкрет-

ными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слабовидящие обучающи-

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

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

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

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

При изучении учебного предмета "Русский язык" у слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться уме-

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

шаться возможности нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропро-

странстве (в книге, в тетради). 

Содержательная линия "Система языка". 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Фонетика и графика: 

 умением различать звуки и буквы; 

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

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

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 информа-

ции; 

 умением делить слово на слоги; 

 знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 правильным звукопроизношением; 

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

2. Орфоэпия: 

 первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого эти-

кета; 

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

цессе коммуникации; 

 умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
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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, глагол, 

предлог); 

 умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического раз-

бора; 

 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, находить повест-

вовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

 умением определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

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

жения. 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

 навыком применять правила правописания (в объеме содержания предмета); 

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

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

фограммами; 

 умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно го-

товиться к уроку; 

 знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия "Развитие речи" 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

 умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

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

 умением делить текст на предложения; 

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

 умением самостоятельно озаглавливать текст; 

 умением составлять план текста под руководством учителя; 

 умением самостоятельно записывать 3 - 4 предложения из составленного текста по-

сле его анализа; 

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

жений; 

 умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, 

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

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО)2, Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 4.3 ФАОП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями)), а также ори-

ентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Чтение 

(Литературное чтение)», составляет 676 часов. Из них: в 1 классе — 132 часов, во 2 -

5классе — 136 часов. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

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

ника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному и художественному произведению. 

2. Чтение: 

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

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

ным темпом чтения), чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния; 

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: ху-

дожественный и учебный, особенности фольклорного текста, понимание слов и выражений, 

употребляемых в тексте, различение простых случаев многозначности, практическое осво-

ение умения отличать текст от набора предложений, определение темы, главной мысли, 

структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, участие в кол-

лективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступ-

ления 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 писателей, знание 

заглавия и автора произведения, ориентировка в книге по оглавлению, ответы на вопросы 

о прочитанном произведении, пересказ, дикция и выразительность речи, развитие артику-

ляционной моторики, формирование правильного речевого дыхания, практическое исполь-

зование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях, использование мимики и же-

стов в разговоре; 

д) подготовка речевой ситуации и организация высказывания: составление простых 

                                                           
2 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 05 

2021 г № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 

2021 г № 64100)  
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диалогов, определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания, выбор рече-

вой ситуации, составление связного высказывания; 

е) культура общения: основные этикетные формы приветствия и прощания, выраже-

ния просьбы; употребление "вежливых" слов, составление устного приглашения, поздрав-

ления, извинения, использование этикетных форм общения в различных ситуациях. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями), обеспечивает дости-

жение слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

– овладение социальной ролью обучающегося,  сформированност мо-

тивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

– развитие любви к своей стране и городу; 

– развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

– развитие эстетических чувств; 

– формирование знаний о правилах безопасного здорового об-

раза жизни,  интереса к предметно-практической деятельности и трудовым 

действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными учеб-

ными предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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

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

ных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа художественных и учеб-

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

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных ком-

муникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

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

лостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть основами коммуникативной деятельности, 

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

работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность приобрести навыки чтения. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

 навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

 правильным звукопроизношением; 

 способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 
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 умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с по-

мощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них; 

 умением использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: с по-

мощью 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 предварительной 

подготовки (7 - 8 стихотворений); 

 умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (за-

давать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра-

вила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-

ный опыт. 

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

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

ственному желанию; 

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

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

 навыком самостоятельного чтения детских книг. 

3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

 умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 

4. Творческая деятельность: 

 умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

 умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

 умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному 

чтению; 

 умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

 умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

 умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Мате-

матика» для 1—5 классов начальной школы, распределённое по годам обучения с учетом 

пролонгации сроков обучения на уровне начального общего образования, планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образо-

вания, включая специальные планируемые результаты, и тематическое планирование изу-

чения курса. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Матема-

тика», составляет 812 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 -5классе — 170 часов. 
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3) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же вели-

чины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

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

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

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

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

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубо-

кий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинако-

вого, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количе-

ства предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

значного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего 

вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 

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

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

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

2. Числа и величины. 

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

ставление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (кило-

грамм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). Стоимость 

(рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-

жения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свой-

ство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические за-

дачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на уве-

личение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи 

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

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

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инстру-

ментов для выполнения построений. 

6. Геометрические величины. 

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

отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее длины. Взаимное располо-

жение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

брус. 

7. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов ("и"; "не"; 

"если... то..."; "верно и (или) неверно, что..."; "каждый"; "все"; "некоторые"); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-

иска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения 

элементарными приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
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воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть 

умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в 

микро- и макропространстве; сформировать представления о величине, форме, количестве, 

пространственном положении предметов и овладеть чертежно-измерительными действи-

ями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

смогут выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения обу-

чающимися математическими знаниями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Числа и величины: 

 умением устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение и (или) уменьшение числа в несколько раз); 

 умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

- грамм; час - минута, минута - секунда; метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр 

- сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

2. Арифметические действия: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел; 

 умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 

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

нулем и числом 1); 

 умением читать математические выражения, вычислять значение числового выра-

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

 выполнять действия с величинами; 

 формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства 

вычислений. 

3. Работа с текстовыми задачами: 

 умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

дачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

 умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); выполнять изображения отрезков, ломаных линий и дру-

гих геометрических фигур; 

 умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

 умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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5. Геометрические величины: 

 умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

 умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно. 

6. Работа с информацией: 

 умением читать несложные готовые таблицы; 

 умением заполнять несложные готовые таблицы. 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО)3, Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 4.3. ФАОП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями), а также ори-

ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспи-

тания. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Окружа-

ющий мир», составляет 338 часов. Из них: в 1 классе — 66 часов, во 2 -5классе — 68 

часов. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 яв-

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени су-

ток, 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. Компас. 

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). Обра-

щение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

                                                           
3 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 05 

2021 г № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 

2021 г № 64100)  
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условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе изучения географической карты). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе изучения географиче-

ской карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера на ос-

нове восприятия реальных объектов). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством ис-

пользования 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 наблюдений реальных объектов с использо-

ванием всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе личного опыта наблюдений реальных объектов, посред-

ством использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоем. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жиз-

недеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 
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Общество. Нравственные и культурные ценности. 

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

ства и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление элементарной схемы родослов-

ного 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, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда. Профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио. 

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

Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государ-

ственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конститу-

ция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками: Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 

Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, те-

атры, спортивные комплексы. Особенности 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 контрастными особенностями): 

название, расположение, столица, главные достопримечательности. 

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 условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от 

дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в парке и других местах в раз-

ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 



31 
 

электричеством, водой. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮ-

ЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает достиже-

ние слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

– овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

– развитие любви к своей стране и городу; 

– развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

– развитие эстетических чувств; 

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

предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" у слабовидящих обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

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

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

бовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) научится понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром 

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

опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования 

будут закрепляться доступные способы непосредственного восприятия природных явле-

ний, процессов и некоторых социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать способ-

ностью использования знаний об окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут 

приобретать опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать 

значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

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 природы; 

 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, используя ти-

флотехнические приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений; 

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

средством зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, простран-

ственной ориентировки для расширения знаний о живой и неживой природе; 

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

ниям живой и неживой природы; 

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

знаков или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все 

анализаторы, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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 умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зритель-

ного восприятия, осязания и использования всех анализаторов, ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, сред-

ства оптической коррекции; следовать инструкциям и правилам техники безопасно-

сти при проведении наблюдений и опытов; 

 способностью использовать некоторые справочные издания; 

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

явлениями или свойствами объектов; 

 умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для необходимости бережного 

отношения к природе; 

 умением использовать сформированные представления об окружающем мире для 

обеспечения безопасного передвижения в пространстве и действий с объектами 

окружающего мира; 

 способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; умением использовать знания об организме человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены; 

б) человек и общество: 

 умением узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать некоторые достопримечательности столицы и родного города 

(края); находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

 знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной от-

зывчивости, пониманию чувств других людей и сопереживанию им. 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИСОВАНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Рисование» на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освое-ния программы начального об-

щего образования Федерального государственного образовательно-го стандарта началь-

ного общего образования (далее — ФГОС НОО) , Федеральной адаптирован-ной образова-

тельной программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

воз-можностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 4.3. ФАОП НОО для слабо-

видящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушени-

ями), а также ори-ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания.Преподавание предмета «Рисование» направлено на развитие ду-

ховной культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отноше-

нию к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художе-

ственной деятельности в жизни людей. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Рисова-

ние», составляет 169 часов. Из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 -5классе — 34 часа. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИСОВАНИЕ» 

   

Подготовительный период обучения: 

– различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движе-

ний руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямо-

угольник, шар, куб); 
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– ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, ниж-

него, правого, левого края; 

– формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), различение круга и овала; 

– воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

– развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его за-

медление и ускорение), прекращение движения в нужной точке; сохранение 

направления движения; 

– восприятие произведений искусства: особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель, отражение в произведениях пластических искусств отношения к 

природе, человеку и обществу, человек, мир природы в реальной жизни: образ че-

ловека, природы в искусстве, ведущие художественные музеи России (Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

 

Виды художественной деятельности: 

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

боты с некоторыми графическими материалами. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

3. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

4. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 

вырезание). 

5. Декоративно-прикладное искусство.Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразитель-

ном 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, переплетение ветвей деревьев, мороз-

ные узоры на стекле). Ознакомление с произведениями народных художественных про-

мыслов 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 жи-

вописи и графики: Ю. Васнецов, А. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин; Скульпторы: А. 

Опекушин, В. Мухина. 

7. Обучение композиционной деятельности: 

а) композиция: элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве, поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, понятия: линия гори-

зонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживание, роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 
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динамичное, композиционный центр (зрительный центр композиции), главное и второсте-

пенное в композиции, симметрия и асимметрия; 

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

роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа, эмоци-

ональные возможности цвета, практическое овладение навыками работы с цветом, пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния; 

в) линия: многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

кругленные), передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного; 

г) форма: разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве, сходство и различие форм, простые геометрические формы, природные формы, си-

луэт. 

8. Опыт художественно-творческой деятельности. 

– Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

– Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, приемами 

работы с некоторыми изобразительными материалами. 

– Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (ана-

лиз, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных призна-

ков, сходство и различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием 

информации, полученной с помощью осязания. 

– Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ реалистиче-

ского рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-

ные, растения). Сходство и различие натуральной и декоративной формы. 

– Овладение элементарными основами художественной грамоты: композицией, фор-

мой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

– Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

– Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, скульптуре. 

– Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, фактуры материала. 

– Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гу-

аши, акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

– Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСОВАНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета "Рисование" у слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические чув-

ства, развиваться умения отличать "красивое" от "некрасивого". Обучающиеся получат воз-

можность научиться высказывать мнения о произведениях искусства ("нравится" - "не нра-

вится"). 

В результате изучения предмета "Рисование" слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементар-
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ными практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художе-

ственной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

– способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством 

зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций) 

– умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

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

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приемы работы с ними; 

– умением видеть и понимать красивое, дифференцировать "красивое" от "некраси-

вого"; 

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

ловека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

– знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях сво-

его региона. 

2. Азбука искусства (Как говорит искусство?): 

– элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной); 

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

странстве; 

– навыками использования различных художественных материалов для воплощения 

замысла; 

– умениями различать основные и дополнительные, теплые и холодные цвета; исполь-

зовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

– навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе 

зрительного и осязательного восприятия; правилами изображения предметов раз-

личной несложной формы; 

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

ническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

– умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

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

– умением выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-

ношения к ним; 

– умениями передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отноше-

ние к качествам данного объекта с опорой на правила и усвоенные способы дей-

ствия. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапред-
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метных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Му-

зыка).  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (вариант 4.3 ФАОП 

НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Му-

зыка», составляет 169 часов. Из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 -5классе — 34 часа. 

 

2). СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1. Музыка в жизни человека. 

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

Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

концерт, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Со-

чинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, 

тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро. 

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

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

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

3. Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Му-

зыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

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

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эстети-

ческие представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в учебной 

деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) будет развиваться эмоциональное восприятие музыки, будут 

формироваться эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений раз-

личных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта самовыражения 

посредством музыки. 

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, кол-

лективного (хорового и инструментального) воплощения доступных музы-

кальных произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

– умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пе-

ние); 

– возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

«Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по дан-

ному учебному предмету, с учетом адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (вариант 4.3 АООП НОО), методик обучения слабовидящих 

младших школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями).  

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Ручной 

труд», составляет 305 часов. Из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 -5классе — 68 часов. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания. 

– Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их профессии. 

– Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

– Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

– Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных матери-

алов на основе зрительного, осязательного восприятия и других сохранных анализа-

торов. 

– Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование (с помощью педагогического работника) соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 

– Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов, область применения, правила использования), выполне-

ние приемов их рационального и безопасного использования. Правила техники без-

опасности при работе с инструментами. 

– Использование простейших измерений и построений для решения несложных прак-

тических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. 

3. Конструирование и моделирование. 

– Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее представ-

ление). Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

– Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУЧНОЙ ТРУД» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения учебного предмета "Ручной труд" у слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения 

работать с отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся бу-

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

приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов при обработке отдельных видов материалов; правилами без-

опасной 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 (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых профессиях. 

Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания 

и умения для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание: 

– 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 профессиях своих ро-

дителей (законных представителей); 

– умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую 

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

– знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении 

отдельных трудовых действий; 

– навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным кон-

тролем с учетом функциональных возможностей зрительного анализатора; 
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– умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным ви-

дам 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, происхождении, практи-

ческом применении в жизни; 

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

ном, природным материалом); умениями подбирать материалы для изготовления из-

делий в соответствии с поставленной задачей; 

– навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; зна-

ниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; 

– навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов; 

– навыками безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

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

– умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать про-

стейшие 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 изменению вида 

и способа соединения деталей; 

– умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.3 АООП НОО для сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушени-

ями), а также Федеральной программы воспитания. 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физиче-

ская культура (Адаптивная физическая культура)», составляет  507 часов. Из них: в 1 

классе — 99 часа, во 2 -5классе — 102 часа. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области физи-

ческой культуры, физическая культура как организация занятий физическими упражне-

ниями по укреплению здоровья человека, развитию силы, выносливости, координации, 



40 
 

ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как способы пере-

движения человека, физические нагрузки на занятиях физической культурой, допусти-

мые физические нагрузки, противопоказания, правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: остановка по требованию педагогического 

работника, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, культурно-ги-

гиенические требования к занятиям физической культурой; 

б) физические упражнения: физические упражнения, их влияние на здоровье, фи-

зическое развитие и развитие физических качеств, основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие, физические упражнения и осанка, основ-

ные положения (стойки) и элементарные движения для освоения двигательных действий, 

физическая нагрузка, противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам, по-

движные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

а) самостоятельные занятия, составление режима дня, выполнение культурно-ги-

гиенических навыков для занятий физической культурой; 

б) выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физи-

ческих качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), формирование представлений о доступных (по состоянию здоровья 

и зрения) физических упражнениях, умение их выполнять; 

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

турно-оздоровительных мероприятиях, накопление опыта самостоятельного выполнения 

движений и упражнений. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность: формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

б) комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток; 

в) комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, фор-

мированию навыков правильной осанки; 

г) комплексы упражнений для укрепления сводов стоп, развития их подвижности; 

д) комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

е) комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук; 

ж) комплексы дыхательных упражнений; 

з) упражнения на расслабление (физическое и психическое); 

и) упражнения на равновесие, на координацию. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

а) гимнастика с основами акробатики; 

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

за педагогическим работником, построение круга в любом порядке вокруг учителя, по-

строение в колонну и шеренгу по одному, по росту, построение парами (организованный 

вход в зал и выход из зала, в играх); 

в) строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд, постро-

ения 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, противоходом, змейкой. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения: 

а) основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища, 

седы; 

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

мых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; 

поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; 

движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног 
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в положении "сидя"; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты 

головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, 

опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи 

рук; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания 

грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; 

имитация равновесия; 

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

каты; стойка на лопатках, простейшие соединения разученных движений; 

г) гимнастические упражнения прикладного характера, упражнения с предметами 

(гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной фактуры, со ска-

калкой; 

д) упражнения для формирования осанки: статические упражнения стоя у стены, 

касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правиль-

ной 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 гимнастической стенке, держась за рейку выше головы, прогибание туло-

вища, удержание груза (150 - 200 г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги 

врозь; 

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

(на 5 - 6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через 

препятствия (свободным способом), высота 25 - 30 см, подлезание произвольным спосо-

бом под препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, перелезание и подлезание в играх, 

в преодолении полосы препятствий; 

ж) передвижение по гимнастической стенке, передвижение по наклонной гимна-

стической скамейке, установленной под углом в 20 - 25 градусов и с переходом на гим-

настическую стенку; 

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

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

врозь, в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча 

вверх, броски в стену и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча и ловля; высокое 

подбрасывание мяча без ловли, броски мяча друг другу (в парах) двумя руками снизу, от 

груди; свободная игра с мячом; 

и) упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие 

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

высоте 10 - 15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега (игры "Быстро шагай - 

смотри не зевай", "Стой"). Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная ходьба; 

стоя на доске, доставать (или раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на 

расстоянии 30 - 40 см. Статические упражнения в основной стойке; 

к) ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и му-

зыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. Выполнение 

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

6. Легкая атлетика: 

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

нения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всей группой, со-

блюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, 

ходьба врассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход 

по залу, держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, 

обходя маты, лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным 

непрерывно по 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 
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на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу учи-

теля; медленный бег на месте; перебежки на расстояние; бег в чередовании с ходьбой; 

быстрый бег на месте; свободный бег в играх; 

в) прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на 

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 поворотом; прыжки на месте с разным 

положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

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

с последующей ловлей), набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами; 

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

направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в 

играх. 

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

движение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъемы; 

спуски; торможение, игры на лыжах. 

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

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласова-

ние работы рук и ног, проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

9. Подвижные и спортивные игры: 

– на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использова-

нием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коорди-

нацию; 

– на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту; 

– на материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию; 

на материале спортивных игр: 

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

игры на материале футбола. 

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

друг другу и через сетку; 

– на материале легкой атлетики: развитие координации: перебежки в шеренгах, 

взявшись за руки; бег в парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно; развитие быстроты: повторное выполнение бего-

вых упражнений с максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в 

максимальном темпе; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных ис-

ходных положений; развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме уме-

ренной интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; 

развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 - 2 

кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагру-

зок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориенти-

ров; 

– на материале лыжной подготовки: развитие координации: перенос тяжести тела с 

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

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольже-

ние на правой (левой) ноге после двух - трех шагов; развитие выносливости: пе-

редвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с про-

хождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож-

дение тренировочных дистанций; 
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– на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение освоен-

ных движений. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая культура (Адап-

тивная физическая культура)" у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться уровень физического, нрав-

ственного и социального развития, способности к обучению. Особая роль этого учебного 

предмета принадлежит профилактике вторичных отклонений физического развития, фор-

мированию у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альыми нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) первоначальных умений саморегуляции, развитию потребности в занятиях физиче-

ской культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий физической куль-

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

образии физических упражнений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

них будут развиваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация, гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в двигательной актив-

ности, в выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможностями 

здоровья, навыки зрительной пространственной ориентировки, научатся выполнять физи-

ческие упражнения определенной направленности, использовать компенсаторные возмож-

ности в процессе двигательной деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвиж-

ных играх, организации своих движений с партнерами по игре, у них повысится мобиль-

ность. 

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 тела, физиче-

ских упражнениях, физических качествах; 

– знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

укрепления здоровья; 

– знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, умени-

ями их выполнять; 

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

вания для жизнедеятельности человека; 

– знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в выполнении 

физических упражнений, умением его придерживаться. 

 

2. Способы физкультурной деятельности: 

– умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 
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– навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференцировать, со-

блюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

 

3. Физическое совершенствование: 

– умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 

осанки, на развитие функциональных возможностей зрения, мелкой моторики 

руки, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, равновесия); 

– умением выполнять элементарные строевые команды и приемы; 

– умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

– умением выполнять гимнастические упражнения; 

– умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, про-

странственную ориентировку; 

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

броски мячей разного веса и объема); 

– умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 

направленности; 

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

двигательные возможности. 

 

2.1.9. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ И ПРО-

СТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Социально – бытовая и пространственная ориен-

тировка» для 1-4доп. классов составлена на основе ФАООП для слабовидящих обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

УР «Школа №256», методик обучения слабовидящих детей.  (Вариант 4.3). 

Общее количество часов, отведённых на изучение коррекционного курса «Со-

циально-бытовая и пространственная ориентировка», составляет 338 часов. Из них: в 

1 классе — 66 часов, во 2 -5классе — 68 часов. 

2)СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕЦИОННОГО КУРСА 

Личная гигиена: 

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

гиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные принадлеж-

ности по уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во времени по часам. 

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 одеж-

дой. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной 

гигиены. 

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

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

Питание 

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний вид, вкус, 

запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки. Приготов-

ление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа. Способы техники 

безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями при приго-

товлении пищи. 

Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 
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Жилище и ориентировка в нем. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм 

освещения помещений. 

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, соблюде-

ние техники безопасности. 

Транспорт 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по результа-

там наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки транспортных 

средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного сред-

ства. Оплата проезда в общественном транспорте. 

Предприятия торговли 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование де-

нежными купюрами. Оплата покупки. 

Культура поведения 

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в обществен-

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

играет. Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой 

к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. 

Правила поведения за столом. 

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 термино-

логии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между. Пространственные направления 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх, наискось – для двухмерного 

и трехмерного пространства. 

Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Самостоятельная 

ориентировка в школе, на пришкольном участке, на маршрутах постоянной необходимо-

сти. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для обучающегося 

маршрутов городского транспорта. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА: 

 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

циально-бытовой и пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности 

и независимости от помощи окружающих людей. 

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет 

формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы перво-

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

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

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

перечень доступных видов предметно-практической деятельности. У обучающихся будут 

формироваться конкретные представления об окружающих их предметах и действиях с 



46 
 

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

пространственной ориентировке. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков: 

Личная гигиена: 

 умением выполнять практические действия, направленные на формирование навы-

ков самообслуживания, личной гигиены; 

 умением выполнять гигиенические правила поведения в местах 

общего пользования; 

 умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за ру-

ками, лицом, волосами, зубами; 

 навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: 

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

ночную стороны одежды; 

 умением использовать одежду и обувь по назначению; умением определять способы 

хранения одежды и обуви; умением ухаживать за одеждой и обувью; 

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

Жилище и ориентировка в нем: 

 умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных 

и домашних помещений; 

 умением соблюдать гигиенические требования, предъявляе-

мые к жилым помещениям; 

 знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; использования не-

обходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения; 

 умениями ухаживать за комнатными растениями; 

 умением использовать сохранные анализаторы в социально-бы-

товой и пространственной ориентировке; 

 умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

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

нему виду, вкусу, запаху; 

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

 знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи; 

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

чашку, выполнять сервировку стола; 

 умением соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

 умением узнавать транспортные средства; 

 представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих останов-

ках, проездных билетах и документах; 

 правилами поведения в общественном транспорте; умением использовать в речи 

формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 

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

со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании со сверстниками 

и взрослыми; 

 умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 
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 правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами по-

ведения в парке и др.; 

 правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: 

 навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; уме-

нием находить указатели видов магазинов; 

 умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; уме-

нием совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться денежными купю-

рами; 

 правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета покупателя. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

 умением свободно ориентироваться «на себе»; 

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

доске; 

Обучение ориентировке в макропространстве: 

 умением самостоятельно ориентироваться на основе непосред-

ственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом знакомом простран-

стве; 

 умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

 

2.1.10. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникатив-

ной деятельности» для 1-4 доп. классов специальной (коррекционной) общеобразователь-

ной школы  составлена в соответствии с Федеральной Адаптированной Общеобразова-

тельной Программой Начального Общего Образования утвержденной приказом Минпро-

свещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023, основными положениями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  Примерной адаптированной основной общеоб-

разовательной программой начального общего образования слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) с учетом их возраст-

ных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей. 

На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникативной дея-

тельности» в 1 классе отводится 2 часа в неделю: 66 часов (33 учебные недели). На изу-

чение коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникативной деятельности» во 2-

4 доп. классах отводится 2 часа в неделю: 68 часов (34 учебные недели). Общее количе-

ство часов за 5 лет обучения – 338 часов. 

 На коррекционном занятии используются подгрупповая и индивидуальная формы ра-

боты. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

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

лежностью как мальчика или девочки. Представление о частях тела. Представление о лице 

человека. Представление о строении человека. Развитие психомоторного образования 

"схема тела". Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима 

дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление 

о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о 

занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 
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Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представ-

ление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональ-

ной деятельности членов семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта 

узнавания их по голосу и другим признакам. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие способ-

ности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано или 

сделано для тебя. Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, 

к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 

представлений и умений, актуальных для взаимодействия с партнером по общению. Разви-

тие координации совместных с партнером действий. Развитие слухового восприятия как 

способа ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование речевых моделей. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

– владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций с близким 

социумом; 

– способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать чувства и 

эмоции других людей; 

– формирование потребности к деятельности, к общению; владение общими представ-

лениями о социальных ролях людей. 

 

2.1.11. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РИТМИКА 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» для 1-4 доп. клас-

сов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  составлена в соответствии 

с основными положениями Федеральной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  Примерной адап-

тированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нару-

шениями) с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей. 

Рабочая программа  рассчитана на 5 лет изучения в начальной школе из расчета 1 час 

в неделю, всего – 169 часов: в   1 классе  на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели; во 

2  - 4доп  классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
а) ритмика: занятия ритмикой в жизни человека, тело человека и его двигательные 

возможности, значение ритмических упражнений в жизнедеятельности, в том числе в учеб-

ной деятельности, музыка и движение, красота движения и музыкально-ритмическая дея-

тельность, упражнения в музыкально-ритмической деятельности, танцевальные движения 

и танцы, движение и речь, ритмика и зрение, ритмика и слух; 

б) специальные ритмические упражнения: движения, ритмичная ходьба с акцен-

тами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, про-

говариванием стихов, пословиц без музыкального сопровождения, ритмичные движения на 

счет (четный, нечетный) с паузой, ритмичные хлопки в ладоши, ходьба и бег в различном 

темпе, ритмичное изменение положения рук, ритмичные координированные движения рук 

и глаз; 
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в) упражнения на связь движений с музыкой: движение, характер движения, дви-

жения под пение, движение под музыку, движение в соответствии с частью музыкального 

произведения, ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке, ходьба, бег с выполнением 

выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке, ходьба, бег в соответствии с характером 

и ритмом музыки, передача движением звучания музыки, смена направления движения с 

началом музыкальной фразы, формирование пластичности движений, умений управлять 

темпом движений, преодоление трудностей развития движений, развитие выразительности 

движений и самовыражения; 

г) упражнения ритмической гимнастики: упражнения ритмической гимнастикой, 

формирование ритмичности движений, содержание и амплитуда движения, общеразвиваю-

щие и специальные упражнения, упражнения с предметами и без предметов, упражнения 

на зрительно-моторную координацию, упражнения на зрительную пространственную ори-

ентировку; 

д) подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней ног, выстав-

ление ноги на носок, полуприседание, выставление ноги на пятку, носок, преодоление труд-

ностей развития двигательных действий, развитие координации двигательных действий; 

е) элементы танцев: точность движения, выставление ноги на пятку и носок, шаг с 

притопом на месте, выставление ноги на пятку с полуприседом, хороводный шаг, тройной 

шаг, шаг польки, музыкально-двигательный образ, преодоление трудностей развития дви-

жений, развитие связи движения с музыкой; 

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

виды танцев, веселые, грустные мелодии, народные мелодии, развитие двигательной актив-

ности, координации движений, умение управлять темпом движения; 

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

ческие игры, музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в простран-

стве, коммуникативные танцы - игры, корригирующие игры, речевые игры, ритмодеклама-

ция. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

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

ных движениях. У обучающихся будет развиваться двигательная активность, координация 

движений, появится возможность преодоления трудностей развития движений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть специальными ритмическими упражнениями 

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

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

ритмическая память; будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится 

здоровье, повысится работоспособность. 

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером музыкального 

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

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

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

собственного эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, положитель-

ной самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет развиваться выразительность движений и самовыражение. 

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

сованность движения с музыкой, дифференцированность движений по степени мышечных 

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

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

ординированные движения, согласовывать темп речи и движения. 
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Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится двига-

тельная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, коммуникации. 

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, танцевальных 

движениях, об элементах движения; 

– умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-рит-

мической 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, ося-

зания, 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 ритмиче-

ского упражнения; 

– умением согласовывать темп движения с проговариванием; 

– умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным тем-

пом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

– способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движе-

ния в соответствии с видом упражнений; 

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

– умением передавать движением звучание музыки; 

– разными видами ходьбы и бега; 

– умением произвольно менять направления движения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

– умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимна-

стики в соответствии с видом упражнения; 

– умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения 

без предмета, с предметом; 

– умением правильно захватывать предмет для выполнения определенного 

упражнения; 

– умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удер-

живания предмета, выполнять упражнения с предметами; 

– развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения; 

– развитие представлений о собственных возможностях. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

– умением осознанно относиться к выполняемым движениям; 

– умением называть точным словом части тела; 

– умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

– умением принимать положение полуприседа; 

– двигательными навыками, элементами танца; 

– умением принимать правильную осанку и поддерживать ее; 

– умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

– способностью сознательно относиться к своим движениям; 

– точностью движений; 
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– умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точ-

ным 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 движе-

ния 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 соответ-

ствии с их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную ак-

тивность; 

– 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. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для слабовидящих обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулиро-

ванных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль-

ного сопровождения слабовидящего обучающегося.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не ме-

нее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: обеспечить оптимизацию личностного 

развития слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и процессов их социальной адаптации и интеграции. 

Задачи программы: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, способ-

ствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физи-

ческого развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) кон-

сультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 
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а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые об-

разовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик программы кор-

рекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

д) повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

а) проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальыми нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интегра-

ции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми 

нарушениями); 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состо-

янии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в овладе-

нии специальными знаниями, умениями и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагно-

стических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

.2. Направления программы коррекционной работы и их содержание 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических про-

цедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реа-

лизации коррекционной работы и реализуется посредством: 

 изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабови-

дящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

 наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

 проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образова-

тельных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состо-

янии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

 мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 
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2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприят-

ных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

 создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

 обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в дея-

тельность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) сохранных анализаторов; проведения групповой коррек-

ционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей обла-

сти ("Ритмика", "Адаптивная физическая культура", "Социально-бытовая и про-

странственная ориентировка") с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся; 

 проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

 закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, умений, способов деятельности в урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности; 

 реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции сла-

бовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагно-

стических исследований; 

 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специали-

стов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающе-

гося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной под-

держки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется 

посредством: 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения 

и воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-гигие-

нических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефектологами) 

консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями); 

 разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специали-

стов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и ин-

дивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной под-

держки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их ре-

ализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение ком-

петентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и обуче-

ния слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

что реализуется посредством вооружения педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направле-

ния предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, се-

минаров. 
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2.2.3. Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы кор-

рекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в образо-

вательной организации по реализации программы коррекционной работы выступает ком-

плексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке орга-

низационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

 комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, 

психологами, педагогическими работниками) обследования обучающегося; 

 всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы высту-

пают: 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

 приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

 умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализа-

торы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

 умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной деятель-

ности и повседневной жизни; 

 умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-познава-

тельной деятельности; 

 освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

 расширение представлений о широком социуме; 

 освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидя-

щих. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального парт-

нерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с образовательными орга-

низациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и ве-

домствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными организаци-

ями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения образовательной программы. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятель-

ности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  
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- 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 деятельно-

сти образовательной организации по основным направлениям воспитания 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 российской граж-

данской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, 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; историческое просвеще-

ние, формирование российского национального исторического сознания, российской куль-

турной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливо-

сти, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здоро-

вого образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 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 трудовую деятельность, полу-

чение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к по-

знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного об-

разования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установ-

лены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспи-

тания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной 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 индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

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

творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе; 
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- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 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 результатам 

труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

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

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские ба-

зовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный об-

лик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

ГКОУ УР «Школа №256 для детей с нарушением зрения» находится в Устиновском районе 

города Ижевска. Наша школа функционирует более 30 лет.  Все классы нашей школы сфор-

мированы в классные коллективы. 

Контингент обучающихся формируется из детей инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей с нарушением зрения, проживающих в муниципальном обра-

зовании «город Ижевск» Удмуртской Республики.  Небольшая часть семей переселились 

из других районов Удмуртской республики. Это семьи, которые воспитывают детей с нару-

шением зрения. Количество обучающихся каждый год изменяется (от 60 до 70 человек).  

Школа расположена в спальном районе города Ижевска, по соседству расположены детские 

сады и общеобразовательные школы, отрицательное влияние сведено к минимуму. 

В нашей школе есть свои традиции: линейка, посвященная Дню Знаний и Последнему 

звонку, новогодние огоньки, праздник Защитники Отечества, Международный день 8 

марта, «Праздник нашей детворы», посвященный международному Дню инвалида, «Широ-

кая масленица», мероприятия ко Дню Победы. 
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ГКОУ УР «Школа №256» заключила партнерство с другими организациями, специали-

стами муниципальных методических служб и с участием педагогов образовательного учре-

ждения (например, с Библиотекой общества слепых, Библиотекой №23 Устиновского рай-

она г. Ижевска, Обществом слепых, Музеем изобразительного искусства, Станция юных 

техников (СЮТ) Устиновского района, общеобразовательными организациями ГКОУ УР 

«Школа-интернат №15» МБОУСОШ №53, ГКОУ УР «Школа №101» и др.) 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 

школы. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к про-

исходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меро-

приятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педа-

гогами для детей. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных пло-

щадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые пригла-

шаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-

ские, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

«Спаси дерево!» - сбор макулатуры 

 Участие ребенка в таком проекте позволит ему получить опыт в сохранении и ответствен-

ном потреблении природных ресурсов нашей планеты, привлечении внимания подрастаю-

щего поколения к необходимости вторичного использования природных ресурсов, распро-

странении информации о важности мероприятия по сдаче макулатуры для вторичной пере-

работки, вовлечении детей в практику сбора и сдачи макулатуры. Привить любовь к при-

роде и воспитать бережное отношение к ней. Воспитать начала экологической культуры 

школьников. Вовлечь обучающихся и их родителей в активную природоохранную деятель-

ность. Дать детям представление о полезных свойствах леса. Собрать и отправить в пере-

работку макулатуру, спасти деревья от вырубки. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, кон-

церт, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают 

участие ученики 1–4-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проект 

-  митинг у памятника; 

-  концерт, посвященный Дню Победы; 

-  экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого об-

щежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 
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исторического наследия страны, что будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

На уровне образовательной организации: 

Выступления, участие в фестивалях и концертах  совместно с ГКОУ УР «Школа-интернат 

№15». 

1.Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимо-

отношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологи-

ческого комфорта, доброго юмора и общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педа-

гогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следую-

щий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая приобре-

тение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в сотруд-

ничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности 

к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ре-

бенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Международный день инвалидов. Лозунг «Мы разные, мы – равные!». Воспитывать гу-

манное отношение к людям с ограниченными возможностями; воспитывать доброту, за-

боту, отзывчивость, желание помогать друг другу; воспитывать в детях чувство сопережи-

вания, милосердия, толерантности к инвалидам. Научить уважать личную свободу людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Новогодний праздник. Выбирается сценарий активом обучающихся школы. Каждый 

класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: коллективная под-

готовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного со-

общества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, испол-

нителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Уча-

стие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки 

во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализу-

ющее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки, уча-

щиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою 

идею во время мозгового штурма, слушать других. 

 

«День Защитника Отечества» 

Формирование у обучающихся чувства гордости и уважения к своей стране и армии. Фор-

мирование в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Расширение знания детей о празднике-Дне защитников Отечества. Воспитывать у де-

тей уважительное отношение к защитникам Отечества. Вызвать чувство гордости за Рос-

сийскую армию, желание быть похожими на сильных, смелых воинов. Воспитывать чув-

ство патриотизма у школьников, воспитывать чувство уважения к российскому воину, вос-

питывать чувство любви и гордости за свою страну, активно привлекать семью к патриоти-

ческому воспитанию своих детей. 
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«Международный женский день 8 марта» 

Познакомить детей с праздником, его историей, традициями. Воспитать у ребят духовно- 

нравственных качеств, самоуважения. Формировать доброе, отзывчивое отношение к мате-

рям, бабушкам и всем женщинам. Создавать условия для развития у детей чувства мило-

сердия, доброжелательности. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, роди-

телей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой при-

думывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, об-

говаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для ор-

ганизации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социаль-

ной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учеб-

ного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые 

гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. Награждаются лучшие ученики, 

которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою 

кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, 

чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет родителей и школьный коми-

тет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, де-

кораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обуча-

ющимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем клю-

чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспи-

татель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предмет-

никами в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представи-

телями. 

Работа с классным коллективом 
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1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обу-

чающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной сто-

роны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверитель-

ные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучаю-

щихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности. 

3. Обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распреде-

ления заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы вы-

брать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная под-

готовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного со-

общества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, испол-

нителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); от-

сутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение ро-

дителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отноше-

ний, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимо-

сти) – со школьным психологом. 

2.Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успевае-

мость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в за-

дачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3.Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
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Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет опре-

делить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится 

точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, фор-

мулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1.Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работни-

ков по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися. 

2.Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3.Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4.Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1.Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучаю-

щихся, о жизни класса в целом. 

2.Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3.Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4.Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

5.Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6.Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В процессе внеурочной деятельности предусмотрена социальная реабилитация обучаю-

щихся путем организации и проведения мероприятий через совместную деятельность сле-

пых и слабовидящих, обучающихся, родителей, педагогов. 

Формы организации внеурочной деятельности следующие: 

- кружки, занятия, экскурсии, походы в театр, 

 -КВНы, праздники, 

- конференции, смотры-конкурсы, 

 -викторины, беседы, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и 

т.п.), 

 -творческие мастерские, поисковые исследования, проекты.   

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значи-

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправле-

ния. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

                                    Общеинтеллектуальное направление 

Название курса                         Содержание Класс  Кол-

во 

час/н

ед 

«Веселый ан-

глийский» 

 

Устное занятие создаёт условия для раскрытия комму-

никативной функции языка, вызывает интерес уча-

щихся к предмету и создаёт достаточно высокую моти-

вацию к изучению английского языка, позволяет сосре-

доточить внимание слепых детей на звуковой стороне 

языка. 

Формирует умение общаться на иностранном языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвет, принадлежность; 

кратко высказываться о себе, своем друге, своем домаш-

нем животном, своем отношении к школьным предме-

там и школе, рассказывать о своей семье, своем распо-

рядке дня; -развитие личности ребенка, его речевых спо-

собностей, внимания, мышления, памяти и воображе-

ния; мотивации к дальнейшему овладению иностран-

ным языком; -обеспечение коммуникативно-психологи-

ческой адаптации младших школьников к новому язы-

ковому миру для преодоления в дальнейшем психоло-

гических барьеров в использовании иностранного языка 

как средства общения; -освоение элементарных лингви-

стических представлений, доступных младшим школь-

никам и необходимых для овладения устной речью на 

иностранном языке; -приобщение детей к новому соци-

альному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с доступными образ-

цами художественной литературы, воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран; 

 

1-4 и 4 

доп 

1 

«Компьютоша»  Формируются общеучебные умения и навыки на ос-

нове средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладение умениями работать с различными ви-

дами информации, самостоятельно планировать и осу-

ществлять индивидуальную и коллективную информа-

1-4 и 4 

доп 

1 
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ционную деятельность, представлять и оценивать ее ре-

зультаты; - пропедевтическое (предварительное, ввод-

ное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целе-

направленное формирование общеучебных понятий, та-

ких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; - воспитание ответственного и избирательного от-

ношения к информации; развитие познавательных, ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Класс  Кол. 

Час/нед. 

«Радуга твор-

чества» 

 

Внеурочная деятельность кружка «Радуга творче-

ства» ориентирована на самостоятельную деятель-

ность учеников - индивидуальную, парную, груп-

повую, которую ребята выполняют в течение опре-

делённого отрезка времени. Она предполагает ре-

шение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных ме-

тодов, средств обучения, а с другой стороны – ин-

тегрирование знаний, умений из различных тех-

ник, творческих областей.   Раскрывает творческий 

потенциала ребёнка художественно – изобрази-

тельными средствами. Гармоничное единство лич-

ностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся, воспитанию у 

них интереса к активному познанию истории мате-

риальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к 

труду. 

 

1-4 и 4 

доп 

1 

Направление по технике безопасности 

Название 

курса 

Содержание Класс Кол.час/нед 

«Безопасность 

и мы» 

Сформировать у младших школьников отно-

шения к безопасному образу жизни, как к од-

ному из главных путей в достижении успеха. 

Научить детей быть здоровыми душой и те-

лом, стремиться творить свое здоровье, при-

меняя знания и умения в согласии с законами 

природы и бытия.  Учить предвидеть воз-

можные экстремальные ситуации, осуществ-

лять безопасное поведение на улице, в быту. 

Научить детей безопасному поведению в раз-

личных ситуациях (на дороге, дома, в окру-

жающей среде) Сформировать умения пове-

дения в экстремальных (чрезвычайных) си-

туациях.  Сформировать представление о по-

зитивных факторах, влияющих на здоровье: 

1-4 и 4 

доп 

1 
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 - о рациональной организации учебы и от-

дыха, двигательной активности;  

- влияние позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепере-

дач; 

 - об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни. 

Научить обучающихся: - делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; - элементар-

ным навыкам эмоциональной разгрузки (ре-

лаксации). Сформировать потребность ре-

бенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам здоровья, в том числе свя-

занными с особенностями роста и развития. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Класс Кол.час/нед 

«Плавание»  
 

Занятия плаванием является эффективным 

средством оздоровления, физического раз-

вития и закаливания детей. Водная среда и 

создаваемое его физическое, механическое, 

биологическое и температурное воздействие 

являются причиной множества благоприят-

ных реакций организма, стимулирующих 

функциональное развитие всех систем, а 

также профилактику и лечение разных забо-

леваний опорно – двигательного аппарата, 

сердечно – сосудистой дыхательной, нерв-

ной системы. Учит овладению жизненно-

важными и здоровьесберегающими навы-

ками, укрепляет здоровье, закаливает, учит 

овладению техникой спортивных способов 

плавания и навыками ориентировки в вод-

ной среде; корректирует зрительно-слуховое 

восприятие; развивает двигательную и по-

знавательную  деятельность; корректирует 

вторичное отклонение в физическом разви-

тии; предупреждает возникновение наруше-

ний опорно-двигательного аппарата; разви-

вает сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему; увеличивает словарный запас за 

счет использования новых терминов. 

 

1-4 и 4 

доп 

1 

                                               

                                       Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогиче-

ского работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-

ющихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за ко-

манду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах. Такая деятельность развивает способность приобре-

тать знания через призму их практического применения. 
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Шефство. Организация шефства слабовидящих учеников в классе над незрячими учени-

ками. Помощь в бытовом сопровождении, в бытовом обслуживании незрячих детей. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудни-

чества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаи-

модействию. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамот-

ной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через та-

кие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персо-

нальных выставок творческих работ учащихся и родителей. Это выставки фотографий, ри-

сунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для 

каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и роди-

тели. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять ини-

циативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реа-

гировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и кор-

ректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать 

навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную 

книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в классах начальной школы (для 1–4-х клас-

сов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми 

навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 

проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приоб-

рести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Родительский комитет. Состоит из представителей классов с 1-го по 4-й. Собирается один 

раз в полгода или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку комитет– представительский орган, важно, чтобы его члены добросо-

вестно доносили информацию до родителей в классах. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 



69 
 

«Школа родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – 

для родителей с приглашением профессиональных психологов, врачей, социальных работ-

ников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-

тей. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамот-

ности родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье 

и школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов 

и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, соби-

раемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и про-

ведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов роди-

телей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–

ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – меро-

приятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Ро-

дители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, многод-

невных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профес-

сиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творче-

ству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб 

интересных встреч. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения в ОО, в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, по разделению функционала, связанного с планированием, ор-

ганизацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повы-

шения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагоги-

ческого сопровождения обучающихся, в т.ч. с ОВЗ и других категорий; по привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

других). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по принятию, вне-

сению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам вос-

питательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся измене-

ния в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями 
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Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями.  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптирован-

ных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической 

группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарён-

ных, с отклоняющимся поведением (выбрать, оставить соответствующее ОО), - создаются 

особые условия. 

Далее необходимо кратко описать эти условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-

ную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешно-

сти обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 
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- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и кол-

лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль-

ной успешности:  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии при-

зов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или назва-

ний (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успеш-

ностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) заклю-

чается в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитатель-

ных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совмест-

ной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствовуют укладу об-

щеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-

ных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
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всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада обра-

зовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организован-

ного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе педагогом-психологом, соци-

альным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объедине-

нии классных руководителей или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по УВР, педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельно-

сти обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обу-

чающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются во-

просы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
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предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем дирек-

тора по УВР в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим со-

ветом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план ГКОУ УР «Школа № 256» (далее – учебный план) соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельно-

сти, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учеб-

ным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

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

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нару-

шениями), и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального об-

щего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, националь-

ным и этнокультурным ценностям; 

- готовность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальыми нарушениями) к продолжению образования на последующем уровне основ-

ного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и про-

филактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каж-

дому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, прак-

тические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, Литератур-

ное чтение, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Техноло-

гия, Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых об-

разовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальыми нарушениями); 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями); 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику 
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возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие обязательные коррекци-

онные курсы: 

- «Социально-бытовая и пространственная ориентировка»;  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Ритмика». 

Коррекционные курсы проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, спо-

собы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время.  

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область должно быть 

не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпиде-

миологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп-

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2-5- х классах - 40 минут, в 1 дополнительном и 1 

классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии. Продолжительность перемен 

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

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в Дополнитель-

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

минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 ми-

нут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода.  

В 1 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 инди-

видуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без обяза-

тельных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 

предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выпол-

няемые исключительно по желанию обучающихся.  

Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов 

к самостоятельной домашней работе.  

В 1-й четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и 

принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал).  

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

циально организованного рабочего места.  

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

(за исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не должно пре-

вышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу «ми-

нимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обу-

чающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х классах - до 2 часов (120 минут). 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельно-

сти (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и нача-

лом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального общего обра-

зования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Учебный план ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальыми нарушениями) 

(вариант 4.3) 

Предметные  

области 

                Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV V Всего 

Язык и речевя 

практика 

Русский язык 
5 5 4 4 4 22 

 Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 4 20 

Математика  Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 2 1 1 1 1 6 

Искусство Рисование 1 1 1 1 1 5 

 Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
- 2 3 3 3 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной дея-

тельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

Учебный план в начальной школе ГКОУ УР «Школа №256» 1-4 и 4 доп. классы, 

для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альыми нарушениями) (при пятидневной рабочей неделе)  

№ 

п/

п 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы    

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 4доп. 

кл. 

Всего 

Обязательная часть 
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1 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

2 Литературное чте-

ние 
4 

4 4 4 4 
20 

4 Математика Математика 4 5 5 5 5 24 

6 Естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

8 Искусство Рисование 1 1 1 1 1 5 

9 Музыка 1 1 1 1 1 5 

10 Технология Ручной труд 1 1 1 1 1 5 

11 Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура (Адаптивная 

физическая куль-

тура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 23 23 23 23 113 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
- 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе кор-

рекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

1 Социально-бытовая и пространствен-

ная ориентировка 

2 2 2 2 2 
10 

2 Социально-коммуникативное разви-

тие 

2 2 2 2 2 
10 

5 Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной деятель-

ности 

5 5 5 5 5 25 

Направление Вид       

 1 Спортивно-оздоровитель-

ное 

Кружок 

«Плава-

ние» 

1 1 1 1 1 5 

2 Духовно-нравственное Внеуроч-

ные заня-

тия «Раз-

говоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 

3 Социальное Кружок 

«Школа 

безопас-

ности» 

1 1 1 1 1 5 
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4 Общекультурное Кружок 

«Радуга 

творче-

ства» 

1 1 1 1 1 5 

5 Общеинтеллектуальное Кружок 

«Я – ис-

следова-

тель» 

1 1 1 1 1 5 

Всего 31 33 33 33 33 163 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно - развивающие курсы указано 

на одного обучающегося. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Календарный учебный график ГКОУ УР «Школа № 256» (далее – учебный 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 начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

1 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов). 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 классов); 

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

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 клас-

сов); 

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

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

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

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

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью состав-

ляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 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 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- 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 продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-

верти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (тримест-

ров). 

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

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным програм-

мам планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком ор-

ганизован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график ГКОУ УР «Школа № 256» составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

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

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

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обуча-

ющихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, ин-

дивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности млад-

шего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
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особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-

тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная органи-

зация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредствен-

ное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. совместной (пар-

ной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-ис-

следования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации дополни-

тельного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории дру-

гого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-

низации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной ор-

ганизации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педа-

гоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в 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 важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной ис-

тории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающе-

гося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальыми нарушениями), развитие их жизненных 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 углубленное изу-

чение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной де-

ятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современ-

ных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития ре-

бенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, воз-

никшие 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 развитии, 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 особенностях, по-

требностх. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 
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Возможные темы проектов: 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование уме-

ния работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «ма-

лой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты «Досто-

примечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современности 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории пись-

менности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и пер-

вых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории становле-

ния культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси 

до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например, 

«На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты 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 родного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активно-

сти и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного отноше-

ния к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализи-

ровать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре 

в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 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 грамотно-

сти, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности ра-

ботать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его редактиро-

вание, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

4.3. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого обще-

ния с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил веде-

ния дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редакти-

ровать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве пи-

сателей - выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и 

творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный 

клуб («Темы и жанры детской литературы»); 
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4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристиче-

ские буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); раз-

витие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (си-

стема 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, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, раз-

витие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и ува-

жения 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, по-

становка 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 театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

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 изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям сред-

ствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисун-

ков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способ-

ности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

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 современных 
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словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари литера-

туроведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философ-

ский, психологический и другое - по выбору педагога); знакомство с малоизвестными млад-

шим школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, сло-

варь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Про-

писная или строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска 

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 культурой их ис-

пользования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других технических 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 обнаруживать 

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, формирова-

ние логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе 

языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие 

способности работать в условиях командных 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 отношения 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 географической карте; развитие навы-

ков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направ-

ленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка уча-

щихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

овладением чтением как предметным и метапредметным 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 планируемых результатов, свя-

занных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория; 

8.3. Мой друг - иностранный язык 
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Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для уча-

щихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 

 

План внеурочной деятельности ГКОУ УР «Школа № 256» 

 

1 Спортивно-оздоровительное Кружок «Плавание» 

2 Духовно-нравственное Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

3 Социальное Кружок «Школа безопасности» 

4 Общекультурное 
Кружок «Радуга творчества» 

Мультстудия «Мир глазами детей» 

5 Общеинтеллектуальное 
Кружок «Я – исследователь» 

Кружок краеведения «Шаер» 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы размещается в организационном разделе 

АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы (указать наименование ОО) (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 

плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для обра-

зовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свобод-

ной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или 

иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководите-

лей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеуроч-

ной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной организации, учени-

ческого самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, 

соглашениям с ними; планы работы психологической службы или педагога-психолога, со-

циальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

План воспитательной работы ГКОУ УР «Школы №256» 

на 2023-2024учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы Сроки Ответственные 

«Посвящение в перво-

классники» 

1 сентябрь Классный руководитель 

«Международный день 

инвалидов» 

1-4 декабрь Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 

«Новогодний празд-

ник» 

1-4 декабрь Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 
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«День Защитника Оте-

чества» 

1-4 февраль Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 

«Международный день 

8 марта» 

1-4 март Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 

«Масленица» 1-4 март Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 

«Проект наследники 

Великой Победы» 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 

«Спаси дерево» сбор 

макулатуры 

1-4 В течение года Воспитатели ГПД 

Церемония «Призна-

ния» 

1-4 май зам. директора по УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название кружка Классы Сроки  Ответственные  

«Веселый английский» 1-4 В течение года Арзамасцева Т.А. 

«Компьютоша» 1-4 В течение года Бузанаков К.С. 

«Радуга творчества» 1-4 В течение года Аблакатова В.В. 

Чигвинцева М.А. 

«Безопасность и мы» 1-4 В течение года Кузьмина К.А. 

«Плавание» 1-4 В течение года Ефграфова А.И. 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей –предметников) 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Класс  Сроки  Ответственные 

«Персональная вы-

ставка» 

1-4 В течение года Аблакатова В.В. 

Чигвинцева М.А. 

Воспитатели ГПД 

«Книгообмен» 1-4 В течение года Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

Мероприятия Класс  Сроки  Ответственные  

«Совет родителей» 1-4 В течение года Классный руководитель 

«Ярмарки дополни-

тельного образования 

и внеурочной деятель-

ности» 

1-4 сентябрь Классный руководитель, 

воспитатели ГПД 

«Общешкольные роди-

тельские собрания» 

1-4 Октябрь, март Директор, ЗУР 

«Родительские собра-

ния» 

1-4 В течение года Классный руководитель 

«Академия родителей» 1-4 В течение года Классный руководитель 

Работа с неблагополуч-

ными семьями по во-

просам воспитания и 

обучения детей 

1-4   

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 
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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 музыки; 

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; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков 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 памяти жертв Холо-

коста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

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. 
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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; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводятся 

иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори-

ентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
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начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности раз-

вития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федера-

ции; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого вза-

имодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение ка-

чества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обеспечения всех предметных 

областей, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную деятельность, 

образовательная организация соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности и оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 

площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (для учащихся 1 класса) и отдыха 

которых должны обеспечивать возможность успешной реализации слабовидящими 

обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса 

(классами -  4 класса, специальными кабинетами): 

социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений 

(тифлокабинет№3), ритмики и/или адаптивной физической культуры (спорт. зал), 

психологической коррекции. 

• помещениями (комната - музей ) для занятий внеурочной деятельности и др.; 
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• музыкальный зал; 

• спортивными сооружениями (зал, тренажерный зал, спортивная площадка), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим 

особым образовательным потребностям слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• 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 (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

• раздевалками - приёмными, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Помещения: 

№п/п Наименование Наличие  

1. Кабинеты начальных классов 7 (на 12 ученических мест) 

2. Кабинет начальных классов для обучающихся с 

ТМНР 

1 (на 5 ученических мест) 

 

Учебно-материальная база (для практических занятий) 

№п/

п 

Наименование Наличие  

1 Спортивный зал 1 

2 Другое: тренажерный зал 1 

3 Музыкальный зал 1 

4 Кабинет социально-бытового ориентирования 1 

5 Музей 1 

6 Кабинет дефектолога 1 (на 12 ученических мест) 

7 кабинет логопеда 1 (4 ученических места) 

8 компьютерный класс 1 (5 ученических мест) 

 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отвечают  особым образовательным потребностям данной категории обучающихся и 

особым образовательным потребностям, характерным для данной группы слепых, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: организации 

процесса обучения; организации пространства; организации временного режима обучения; 

организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, 

учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Список литературы в электронном виде для ведения образовательной деятельности 

по адаптированной образовательной программ 
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№ п/п Наименование литературы 

1-   

2-  Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением 

зрения 

3-  Дивненко Г.А. Развитие цветового восприятия у дошкольника 

4-  Ерастова Е.А. Воспитание слепых детей в семье 

5-  Мягкая развивающая книжка для Лизы 

6-  Денискина В.З. Классификация детей с нарушением зрения 

7-  Журавский В.К. Обзор компьютерных программ для лечения амблиопии и косо-

глазия 

8-  Л.И. Солнцева Коррекционная работа с учащимися нач. классов школ для слепых 

детей 

9-  Денискина В.З. Учимся улыбаться  

10-  Нежная педагогика 

11-  Никитин В.И. Использование подвижных игр в обучение ходьбе и бегу незрячих 

младших школьников 

12-  Кульбуш Е.А. Обучение пространственной ориентировке слепых младших 

школьников 

13-  Офтальмо-гигиенические особенности воспитания детей 

14-  Л. И. Солнцева, Л.А. Семенов Психолого-педагогические основы обучения сле-

пых детей ориентированию в пространстве и мобильности 

15-  Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 

16-  Тифлотехника - приборы 

17-  Толингерова Д. Технология проектирования умственного развития детей 

18-  Басилова В. и др. В помощь родителя детей с нарушением зрения и слуха 

19-  Зальцман Развитие коммуникативной компетентности незрячих детей сред-

ствами невербального общения 

20-  Требования к проведению ЕГЭ слепых и слепых детей 

21-  Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе 

22-  Круглова Т.А. Коррекционно-педагогическое воздействие на уроках природове-

дения в коррекционно-образовательных учреждениях 3-4 вида 

23-  Круглова Т.А. Методика изучения языковой теории в начальной школе  

КОУ III-IV вида. 

24-  Малых Р.Ф. Обучение математики слепых и слепых младших школьников 

25-  Потемкина А.В. Методика обучения изобразительной деятельности и тифлогра-

фики 

26-  Методика обучению грамоте слепых младших школьников 

27-  Фомичева Л.В. Методический комплекс по развитию зрительного восприятия 

младших школьников 

28-  Оценка готовности к школьному обучению детей с нарушением зрения 

29-  Оценка коммуникативного потенциала инвалидов по зрению зрелого возраста 

30-  Никулина Г.В. Развитие самооценки в условиях зрительной недостаточности 

31-  Фомичева Л. В. Офтальмо-гигиенические основы воспитания и обучения детей  

с нормальным и нарушенным зрением. 
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32-  Брамбринг Воспитание слабовидящего ребенка в семье 

33-  Насибулова Е. Дать надежду, веру и силу 

34-  Денискина В.З. Содержание работы воспитателя с учащимися начальных классов 

с нарушением зрения 

35-  Денискина Совершенствование навыков ориентировки в пространстве учащихся 

старших классов 

36-  Валленберг Р. Обучение детей с проблемами развития в разных странах мира 

37-  Особенности психологической помощи детям с нарушением зрения дошколь-

ного возраста 

38-  Сборник статей по воспитанию и обучению слепых и слепых детей (анг) 

39-  Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии 

40-  Ферелл К. Дошкольное воспитание в семье 

41-  Если ребенок левша диалог с родителями и педагогами 

42-  Если ребенок не видит (статья) 

43-  Потемкина А. Занятия изобразительным творчеством в начальной школе для сле-

пых 

44-  Рафаловски Т. Ранняя интервенция слепых и слепых детей (анг) 

45-  Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы с детьми с патоло-

гией зрения 

46-  Коррекционная работа с учащимися начальных классов  школ для слепых  

47-  Потемкина А.В. Методика обучения изобразительной деятельности и тифлогра-

фика 

48-  Тактильные книжки-игрушки для маленьких слепых детей (методичка) 

49-  Семенович М.В. Неропсихологическая диагностика и коррекция в детском воз-

расте 

50-  Денискина В.З. Формирование неречевых средств общения  у детей с наруше-

нием зрения. 

51-  Фомичева Л. Подготовка незрячих дошкольников к обучению письму и чтению 

по Брайлю 

52-  Фомина Л. Опыт использования прибора «Ориентир» в работе с незрячими 

детьми 

53-  Фомичева Л.В. Офтальмо-гигиенические основы воспитания и обучения детей с 

нормальным  и нарушенным зрением. 

54-  Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения 

55-   Кекеше Л. Поговори со мной  для родителей слепых детей 

56-  Свиридюк Т.П. Подготовка слепых детей к школе 

57-  Линдстедт Е. оценка зрения и подготовка к проверке зрения у детей  

58-  Программа «Энергетическая гимнастика» (замещающий онтогенез) 

59-  Психологическая готовность к школе. Тест Керна Йиерасека 

60-  Работа со слабовидящим младенцем (методика) 

61-  Прейслер Г. Несколько замечаний о развитии слепых детей 

62-  Шредер Ф Самостоятельное взросление. Использование белой трости слепым ре-

бенком  
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63-  Развитие анализирующего восприятия и способов адаптации 

 в окружающем мире у детей  с нарушением зрения 

64-  Марков А. Система ранней помощи в Германии 

65-  Создание тактильных рукодельных книг  для социальной адаптации и реабили-

тации детей инвалидов. 

66-  Т. П. Свиридюк Воспитание самостоятельности слепых и слепых дошкольников 

в процессе организации обслуживающего труда 

67-  Оклендер В. Сенсорный опыт 

68-  Солнцева Л. Слепой ребенок в семье 

69-  Солнцева Л.И.  Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых детей ран-

него возраста  

70-  Райлс Р. Соответствует ли возрасту развитие вашего незрячего ребенка  

71-  Феоклистова А.В. Воспитание слабовидящего ребенка в семье 

72-  Тематическое планирование коррекционной работы 

73-  Солнцева Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе об-

разования детей с нарушением зрения 

74-  Григорян Л.А. Требования к демонстрационному и раздаточному материалу 

75-  Упражнения замещающего онтогенеза. 

76-  Фильчикова ПлаксинаЛ.И.  Причины, диагностика и коррекция нарушений зре-

ния у детей раннего возраста 

77-  Денискина В.З. Учимся улыбаться 

78-  Чабовская А.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста 

79-  Особенности проведения занятий со слепыми в часы коррекции 

80-  Худенко Е.Д.  Требования к планированию и анализу коррекционно-развиваю-

щих уроков 

81-  Шаг за шагом  - развитие незрячего ребенка  

82-  Хризман Т.П. Мальчики и девочки - два разных мира  

83-  Щуркова Н.Е.  Педагогическая технология 

84-  Полезный и безопасный интернет 

85-  Советы Киберсветофора или путешествие в страну Интернешку  

86-  Ребенок и телевизор 

87-  Ю.А. Гончарова Возрастная анатомия  физиология и гигиена 

88-  Фомичева Л.В. Офтальмо-гигиенические основы (презентация) 

89-  Селивановский Ижевск вчера, сегодня, завтра 

90-  Зрительная гимнастика (упражнения) 

91-  Григорян Л.А. Офтальмо-гигиенические рекомендации к организации и проведе-

нию воспитательно-образовательной работы в школах для слепых и слепых лю-

дей. 

92-  Словарь медицинских терминов 

93-  Особова Т.З. Профилактика близорукости. Методические рекомендации для учи-

телей общеобразовательных школ 

94-  Демирчоглян Г.Г., Ежедневная гимнастика для глаз 

95-  Кульбуш Е.А. Обучение пространственной ориентировке слепых младших школьников 

96-  Фотографии «Ижевские памятники» 
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97-  Курсы УУД Клюева Т.Н.  

98-  Жур. Управление образовательным учреждением  

99-  Жур Справочник руководителя образовательным учреждением 

100-  Жур Нормативные документы образовательного учреждения  

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 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 образовательной организации  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ педагогов, информационных 

ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)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 соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечают  особым 

образовательным потребностям данной категории обучающихся и особым 

образовательным потребностям, характерным для данной группы слепых, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: организации 

процесса обучения; организации пространства; организации временного режима обучения; 

организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, 

учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов.  
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Комплектование классов для слепых обучающихся, получающих образование в 

пролонгированные сроки обучения: максимальное количество обучающихся в классе - 12 

человек. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных 

пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

 введены специальные (пропедевтические) периоды в этапном построении урока; 

 введены в классах дополнительные физкультминутки;  

введены в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления; 

 соблюдён регламент зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога); 

 увеличено время на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение увеличено в 2 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

обеспечена доступность учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 соблюдён режим физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 учитывается темп учебной работы слепых, 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; 

 учтены в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической 

картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства в ГКОУ УР «Школа №256» обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии 

с особыми образовательными потребностями слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зрительные ориентиры, контрастно 

выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких 

орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 
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поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных 

функций слепых (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие 

бликов и др.); 

  В ГКОУ УР «Школа №256» имеются в наличии зрительные ориентиры. 

  В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, 

кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на 

высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текст выполнен 

на жёлтом фоне черным цветом, толщина линии  - 10мм; 

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

  Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения установлены звуковые светофоры.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО в ГКОУ УР «Школа №256» соответствует нормам освещения, 

предусмотренным для слепых, обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО 

в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование дидактического материала и средств наглядности, отвечающих 

особым образовательным потребностям слепых, обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (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 обучающимися 

различных вариантов АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 

и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в 
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течение учебного дня. Обучение слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом 

(35 мин в 1 классе и 40 мин. во 2-5 классах). Продолжительность групповых занятий 

коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ (35 мин в 1 

классе и 40 мин. во 2-5 классах), индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим 

состоянием обучающегося до 20 минут. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых, обучающихся 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 (в том числе врачом - 

офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога).  

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в 

классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепых, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образованию 

 В целях комфортного доступа слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучающегося к образованию необходимо 

использовать: официальный сайт ГКОУ УР «Школа №256», интерактивные панели. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного до-

ступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к 

непрерывной зрительной нагрузке слепых: первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, 

четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с компьютером соблюдаются условия, определенные действующим 

СанПиНом и специальные условия, разработанные для слепых. 

Имеются в двух кабинетах интерактивные доски, отвечающими гигиеническим тре-

бованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана обеспечено 

равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. Время ис-

пользования интерактивной доски на уроке строго дозировано. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником света, при 

имеющемся остаточном зрении (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Школьная парта снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную 

стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в 

классе для слабовидящего с остаточным зрением и для слабовидящего со светоощущением 
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осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам обучения   

В обучении слепых применяются специальные тифлотехнические средства (азбука – 

колодка по Брайлю (колодка шеститочия), приборы «Ориентир», «Графика» и др.) и 

оптические (очковые средства коррекции зрения, карманные увеличители различной 

кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства доступны для систематического 

использования слепыми обучающимися. 

МКОУ «Школа №256» имеет брайлевский принтер в сочетании со специальным 

программным обеспечением. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слепых в ГКОУ УР «Школа №256» используются: 

1) специальные учебники: 

созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых 

(изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-графический 

материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-

методический аппарат, адаптированный к особенностям познавательной деятельности 

слепых обучающихся; 

2) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для 

плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

3) трость для ориентировки слепых; 

4) приборы для коррекционной работы по пространственной ориентировке 

(«Графика», «Ориентир»); 

5) тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

6) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и 

рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-

графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое 

оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых 

обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным 

особым образовательным потребностям слепых обучающихся. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слепых, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых, обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и отдельных 

классах. 

 Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 
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адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка,  педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки, должны иметь документ о повышении квалификации установленного образца 

 в области тифлопедагогики.  

 Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей области) АООП НОО должны 

пройти переподготовку в области тифлопедагогики. 

 Воспитатель должен иметь: 

• среднее, высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика"; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых, обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими обучающимися). 

 Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,  учитель 

адаптивной физической культуры, воспитатель, 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 должны иметь документ о повышении квалификации, установленного образца 



100 
 

в области инклюзивного образования. 

 Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

 Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательная организация может 

обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательная организация может 

обеспечить участие ассистента (помощника) 4, который должен иметь образование не ниже 

общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Руководитель ГКОУ УР «Школа №256» Шувалова Наталья Викторовна, имеет высшее 

образование, специалист высшей квалификационной категории.   

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный. Это высокообразован-

ные педагоги, хорошо владеющие методикой воспитания и обучения слепых обучаю-

щихся.  

ГКОУ УР «Школа №256» укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных адаптированной основной общеобразова-

тельной программой начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих5 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)".   

 

                                                           
4 Часть 3 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 
5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 

18638.  
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Кадровые условия реализации АООП НОО  включают:  

№  

п/п  

Специалисты  Функции   Кол-во 

спец-ов в 

нач. шк.  

1 Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, организует контроль 

и текущую организационную работу.  

2 

2 Учитель начальных 

классов  

Организация условий для успешного продвиже-

ния ребёнка в рамках  

образовательного процесса  

8 

3 Учителя  -  

предметники  

Организация условий для успешного продвиже-

ния ребенка в рамках  

образовательного процесса  

2 

4  учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), 

учитель -логопед ,  

педагог-психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необ-

ходимых для развития ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными воз-

можностями и социальными условиями , обес-

печение коррекции общего, речевого развития 

обучающихся-логопатов, направленную на 

формирование навыков коммуникативного об-

щения, расширению зрительного опыта необ-

ходимых для самостоятельной учебной дея-

тельности  

10  

5 Воспитатель ГПД  Отвечает за организацию внеучебных видов де-

ятельности младших школьников во внеуроч-

ное время.  

6 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.  

В ГКОУ УР «Школа №256» ежегодно формируются планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работ-

ников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и ква-

лификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 

2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».   

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участия в конферен-

циях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различ-

ных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФАОП НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования;  

• принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной общеобразова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;.  

План методической работы ГКОУ УР «Школа №256» включает следующие мероприятия:  

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФАОП НОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ;  

• психологические тренинги  для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФАОП НОО, ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;  

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной обще-

образовательной  программы;  

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям в реализации ФАОП НОО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и др. 

Требованием ФАОП НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является повышение квалифи-

кации учителей. На сегодняшний  день – это 100% охват всех  учителей  начальных  классов  

и специалистов, работающих  в  начальном  звене.  

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 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, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

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: 
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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, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, 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 должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп обучающихся 

с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО слепых обучающихся, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ iочр *ki   , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

           НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он    , где 

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
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НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные 

пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и 

воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, 

медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 

системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

реализация АООП начального общего образования слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования слабовидящим обучающимся; 

ЗП рег-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 
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K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором 

расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических 

сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам 

на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов 

от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется 

котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

 

 

 

 

 


