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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (далее – АООП НОО ОВЗ) является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития данной 

группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее образование 

данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

• личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабовидящих 

обучающихся; 

• создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение планируемых 

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

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими АООП НОО  для слабовидящих; 

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

• выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и средств 

оптической коррекции; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

• предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального опыта, 

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

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Вариант 4.2, 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы). 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в 

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

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; проявление социальной активности. 
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Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного 

заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех органов 

чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику 

зрительного утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями  офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, в том 

числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено 

в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа 

учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций 

и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

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

зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Также слабовидение 

может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 

познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

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

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

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

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, значительно 

осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение зрительных функций 

значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных 

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

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение 

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных 

функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 

условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных 

условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. 

Обучающиеся, входящие в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный прогноз, 

наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны параллельно обучаться 

рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 

на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения 

имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении 
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в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В 

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

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

зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 

функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

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

ориентировочную деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к 

организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 

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

показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого 

на близком расстоянии, тем не менее, данная группа обучающихся испытывает определенные 

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

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

осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

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

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных 

представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 

неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять 

степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания нервнозрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как 

врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа 

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

познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 

обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

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

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

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

качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-

наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у 

которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает 

своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной 

нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 

замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и 

чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной 

систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования 

зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения 

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

объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 
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только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений 

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

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

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

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

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

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в 

процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; 

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

анализа. 

Слабовидящим    характерно    своеобразие      речевого развития, проявляющееся в 

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

связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что 

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

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

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

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

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

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

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

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

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения 

развития; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 
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- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся 

относятся: 

- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

- целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий; 

- целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

- упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

- использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.); 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; 

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

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

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени 

и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) 

этапов; 

- введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; 

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

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- и 

макропространстве; 

- целенаправленное формирование умений и навыков социальнобытовой ориентировки; 

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях; 

- коррекция нарушений в двигательной сфере; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-  целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; 
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- активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают необходимость: 

- учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в 

условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и 

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

- целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных 

анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

- широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.); целенаправленного руководства 

учебно-практической деятельностью; 

- расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий; 

- обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 

- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

- целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий; 

- максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 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 зрительного нарушения; 

- учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 

потребностей; 

- развития мотивационно - потребностной сферы речевой деятельности; 

- целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного 

развития; 

- формирования познавательных действий и ориентировки в микро- и макропрстранстве; 

- целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

- коррекции нарушений в двигательной сфере; 

-  развития речи и коррекции речевых нарушений; 

- нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

2.1.  Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 4.3.) 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся, 

обеспечивает достижение слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты отражают:  

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, навыков 

взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 
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формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к предметно-

практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными 

предметами и курсами коррекционно-развивающей области.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

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

разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- компетентности»); 

программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного языка», «Чтения на родном 

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

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

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Адаптивная физическая культура", 

"Социально-бытовая и пространственная ориентировка ". 

Планируемые результаты освоения учебных предметов «Родного языка» и «Литературного 

чтения на родном языке» разрабатываются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с 

текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных навыков; 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

выделять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

понимать информацию, представленную разными способами (словесным, иллюстративным и 

др.); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

пересказывать текст с простым сюжетом;  

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

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 
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средствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности 

информационно-коммуникативных средств, и др.). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном процессе, по цели, 

назначению;  

элементарными приёмами работы с компьютером.  

Предметные результаты 

Русский язык 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что язык 

является основным средством человеческого общения, у них будет формироваться позитивное 

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

основой всего процесса обучения, средством их развития. 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения 

пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться 

возможности нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в 

книге, в тетради). 

Содержательная линия «Система  языка» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Фонетика и графика:  

умением различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть буквы, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения;  

правильным звукопроизношением; 

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

Орфоэпия: 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

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

коммуникации; 

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

 Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название 

предметов; действий и признаков);  

умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора; 

 пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 



11 

 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 

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

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

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно готовиться к 

уроку; 

знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает:  

умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

умением делить текст на предложения; 

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

умением самостоятельно озаглавливать текст; 

умением составлять план текста под руководством учителя; 

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

анализа; 

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

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, 

поздравительные открытки, записки и др.). 

Чтение 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении. У обучающихся появится интерес к чтению художественных 

произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные действия. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа художественных и учебных 

текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью 

(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. 
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Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и 

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

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

отвечать на них; 

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью 

учителя делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; пересказывать 

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, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

навыком самостоятельного чтения детских книг. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры произведений. 

Творческая деятельность: 

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

событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; 

умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач;  

умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Математика 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения элементарными 

приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, 

направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- 

пространстве; сформировать представления о величине, форме, количестве, пространственном 

положении предметов и овладеть чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки устного 

счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися математическими знаниями.  
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Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Числа и величины: 

умением устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные 

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

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

миллиметр). 

Арифметические действия: 

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

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

умножения чисел; 

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

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

1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового выражения 

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

выполнять действия с величинами; 

формулировать свойства арифметических действий и использовать их  для удобства 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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. 

Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку;  

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. 

Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 

Окружающий мир  

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 

элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться  умения 

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

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится 
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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 ступени НОО будут закрепляться доступные 

способы непосредственного восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных 

объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об окружающем 

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

неживой природы; научатся понимать значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы;  

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 

тифлотехнические приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы посредством 

зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки  для 

расширения знаний о живой и неживой природе;  

умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой 

и неживой природы;  

умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

способностью использовать некоторые справочные издания; 

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

или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

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 правил 

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

укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены. 

 Человек и общество: 

умением узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

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

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию 

чувств других людей и сопереживанию им. 

Музыка 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться интерес к 
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музыкальному искусству и музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные 

эстетические представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в учебной 

деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоциональное восприятие 

музыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта 

самовыражения посредством музыки.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться на 

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

музыкальнотворческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края;  

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, действах и 

др. 

 Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений. 

 Музыкальная картина мира: 

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

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных. 

Рисование 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические 

чувства, развиваться умения отличать «красивое» от «некрасивого». Обучающиеся получат 

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

нравится»).  

В результате изучения предмета «Рисование» слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными практическими 

умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художественной деятельности; 

расширять опыт самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством зрительного 

восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматривание книжных иллюстраций, репродукций 

и т.д.)  

умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

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

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

умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях своего региона. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

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

умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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навыками использования различных художественных материалов для воплощения замысла; 

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

собственной учебнотворческой деятельности; 

навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе зрительного и 

осязательного восприятия; правилами изображения предметов различной несложной формы;  

умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом 

творчестве, трудовой и практической деятельности; 

умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: 

умением выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

умениями передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

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

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

Ручной труд 

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

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения 

работать с отдельными  видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут 

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

ручной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов при обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной работы и 

соблюдением офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 

развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми умениями и навыками.  

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых 

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

знания и умения для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;  

знаниями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

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

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 контролем с 

учетом функциональных возможностей органа зрения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам 

домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей среде. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

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

применении в жизни; 

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

природным материалом и т.д.); умениями подбирать материалы для изготовления изделий в 

соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; знаниями правил 

безопасной работы и санитарно-гигиенических требований;  

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов;  
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навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

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

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать простейшие 

плоскостные и объёмные изделия. 

 Конструирование и моделирование: 

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. 

Физическая культура 1 

В результате  освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

укрепляться здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и социального развития, 

способности к обучению. Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилактике 

вторичных отклонений физического развития, формированию у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений 

саморегуляции, развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития,  приобретут представления о разнообразии 

физических упражнений.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

координация, гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в двигательной 

активности, в  выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможностями здоровья, 

навыки пространственной ориентировки, научатся выполнять физические упражнения 

определенной направленности, использовать компенсаторные возможности в процессе 

двигательной деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, организации своих 

движений с партнерами по игре, у них повысится мобильность. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

 Знания о физической культуре: 

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

упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр для укрепления здоровья; 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, умениями их 

выполнять;  

знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания для 

жизнедеятельности человека; 

знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в выполнении физических 

упражнений, умением его придерживаться. 

Способы физкультурной деятельности: 

                                                           
1 Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  
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умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференцировать, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

 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, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы; 

умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, пространственную 

ориентировку;  

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной направленности; 

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

возможности. 

Коррекционно-развивающая область  

Адаптивная физическая культура (АФК) 2 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осваивая содержание курса «Адаптивная физическая культура», получат 

возможность преодолеть отклонения в физическом развитии и двигательной сфере. Обучающиеся 

научатся понимать значимость физических упражнений для своего здоровья и дальнейшего 

развития. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет формироваться потребность в движениях и умение выполнять доступные 

упражнения. Занятия АФК будут способствовать укреплению и охране здоровья, в том числе 

охране нарушенного зрения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность освоить разнообразные виды движений, упражнений 

профилактического и оздоровительного характера, игр. У них повысится функциональная 

деятельность систем организма, разовьётся мышечное и двигательное чувство, будут развиваться 

двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность. У 

обучающихся будет повышаться положительная самооценка. 

Слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет доступно освоение общих упражнений: простых строевых, 

общеразвивающих упражнений; общеразвивающих упражнений с предметами; упражнений, 

формирующих основные движения; повторение ранее освоенных упражнений; подвижных игр; 

упражнений на дыхание; упражнений для глаз; лечебно - коррегирующих упражнений: 

упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины, для формирования мышц стопы; 

упражнений на ориентировку и координацию; упражнений для развития подвижности отдельных 

суставов; упражнений, повышающих силу отдельных мышечных групп; упражнений, 

направленных на развитие анализаторов (в том числе и зрительного).  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выполняя упражнения, научатся владеть своим телом, совершенствовать основные 

физические качества, координировать движения, согласовывать свои движения, их темп с 

командой, дифференцировать движения по степени мышечных усилий. У них будет 

формироваться правильная осанка, походка, развиваться компенсаторные возможности 

средствами физической культуры. 

                                                           
2 Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-

офтальмолога 
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Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приобретут опыт саморегуляции движений в процессе выполнения  упражнений 

разного вида. У них повысятся двигательная активность, разовьются навыки пространственной 

ориентировки, компенсаторные возможности. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений  и навыков: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

способностью понимать роль АФК для сохранения собственного здоровья; 

умением дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 

знанием простых подвижных игр, и правил их проведения; 

знанием о важности правильного дыхания, учета противопоказаний при выполнении 

упражнений в рамках адаптивной физкультуры; 

знанием части тела и их  двигательными возможностями.  

 Общие упражнения: 

умением дифференцировать упражнения по видам, назначению; 

умением организовывать и выполнять упражнения на основе и под контролем зрительно-

двигательной координации; 

видами построений и перестроений: в шеренгу, колонну, круг; равнением в шеренгу; расчету в 

шеренге и в колонне на первый-второй; поворотам на месте; размыканием и смыканием; видами 

ходьбы (противоходом и по диагонали) и  выполнением различных команд; 

общеразвивающими упражнениями адаптивной физкультуры: наклонами, поворотами головы, 

туловища; основными положениями и движениями рук; совместными движениями головы и рук, 

рук и ног, рук и туловища; седами, полуприседами; прыжками, (с учетом противопоказаний); 

движениями ног; медленным бегом; выполнением упражнений в положении стоя, сидя, стоя на 

коленях; 

упражнениями с предметами (с мячом, с гимнастической палкой, с флажками, со скакалкой); 

упражнениями, формирующими основные движения: виды  ходьбы, бега, подскоков, бросков 

мяча, лазанье, прыжки; 

упражнениями на дыхание: основными, под счет, на изменение пространственно-временной 

характеристики движения, на восстановление дыхания; 

простыми имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом, организовывать свои 

движения, проявлять двигательную активность; элементам танцев: передвижением приставным 

шагом, ритмичными (под музыку) хлопками, приседаниями, подскоками; ритмичными 

передвижениями (ходьбой, бегом, прыжками в 1-ой позиции, простейшими соединениями 

упражнений, выполняемых под музыку); 

умением осваивать новые виды ходьбы и бега; 

умением принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное положение 

для выполнения упражнения; 

умением осваивать содержание, амплитуду, смену движений в соответствии с видом 

упражнений, выполнять и регулировать движения тела и его частей в соответствии с освоенным 

видом упражнения; 

умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом и темпом; 

способностью стремиться к точности и выразительности выполняемого упражнения; 

способностью обогащать представления о собственных двигательных возможностях; 

умением выполнять упражнения для глаз (проводятся с учетом рекомендаций врача-

офтальмолога); 

способностью действенно и результативно реагировать на команды. 

Лечебно-корригирующие упражнения: 

знаниями о различных видах лечебно - корригирующих упражнений; 

умением выполнять упражнения на основе зрительно-двигательной координации; 

умением выполнять движения; 
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дыхательными упражнениями (учащиеся 1- ой группы): вдоху и выдоху через нос; дыханию 

под счет; на восстановление дыхания; 

правильным дыханием при выполнении общеразвивающих упражнений; 

упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; упражнениями, повышающими силу 

отдельных мышечных групп, отдельных суставов: наклоны, махи, круговые вращения с большой 

амплитудой; 

продолжительной дозированной ходьбой в разном темпе с правильным дыханием, либо работой 

на велотренажере; 

упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (учащиеся 2-ой группы): статические (у 

вертикальной плоскости, стоя лицом к гимнастической стенке, сидя на гимнастической скамейке, 

упражнения с удержанием груза на голове) и динамические (разные виды ходьбы, приседания, 

упражнения с предметом); 

упражнениями на координацию и ориентировку: перемещение на сигнал, индивидуальная игра 

с большим мячом, поочередные движения рук в основных и заданных направлениях, 

воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по памяти, в определенном 

направлении после выполнения упражнений), передвижение по бревну, лежащему на полу, 

парные игры с мячом; 

упражнениями для совершенствования зрительных функций (учащиеся 3-ей группы): движение 

по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную, вертикальную звучащую  мишень, 

прокатывание мяча друг другу, и др. (с учетом рекомендациий врача-офтальмолога); 

умением принимать правильную осанку. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

упражнениями на координацию движений, выносливость и ловкость; 

умением организовывать и выполнять упражнения под зрительно-двигательным контролем; 

ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий;  

свободным перемещением в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной игре с 

большим мячом, действиями с мячом в паре; поочередными движениями рук в основных и 

заданных направлениях, поиском по словесным ориентирам, ходьбой (по памяти, в определенном 

направлении после выполнения упражнений), передвижением по бревну, лежащему на полу; 

движениями глаз; 

движением по звуковому сигналу, по световому (цветовому) сигналу, умениями выполнять 

упражнения с мячом (бросок, прокатывание, метание слежение); 

имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом;  

способностью преодолевать скованность движений в выполнении упражнений на свободное, 

естественное передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах: 

знаниями о назначении различных видов простых тренажеров; 

умением занимать исходное положение на тренажере для выполнения упражнения; 

умением выполнять упражнения на простых тренажерах; 

способностью проявлять волевые качества. 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации элементарные умения и навыки 

социально-бытовой и пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности и 

независимости от помощи окружающих людей.  

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет 

формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы 

первоначальные, но адекватные представления о бытовой и 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 
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формировать конкретные представления об окружающих их предметах и действиях с 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 навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, 

волосами, зубами; 

навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и изнаночную 

стороны одежды;  

умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; 

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

Жилище и ориентировка в нем: 

умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений; 

умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; использования необходимого 

инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения; 

умениями ухаживать за комнатными растениями; 

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 

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

знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи; 

умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку, 

выполнять сервировку стола; 

умением соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; 

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, 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; 

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

парке и др.; 

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: 
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навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; умением находить 

указатели видов магазинов; 

умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; умением 

совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться денежными купюрами; 

правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета покупателя. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

умением свободно ориентироваться «на себе»; 

умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на парте, на доске; 

Обучение ориентировке в макропространстве: 

умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

  

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

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 психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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 требованиями 

ФГОС НОО слабовидящих является оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 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 применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование 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 слабовидящих результаты достижений обучающихся 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 отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке двух групп результатов образования: личностных и предметных. 

Основное содержание оценки личностных результатов включает: 

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, навыков 

взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране, городу, селу (краю); 
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развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

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 целесообразно 

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 повседневной жизни в 

различных социальных (школьной, семейной) средах. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих 

обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет собой 

оценку возможных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области и 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, базируясь 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 применять их в практической 

деятельности. В процессе оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные 

по объему и элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная 

способность использовать их в практической деятельности 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 качественную 

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 определенной долей 

самостоятельности; готовности слушать  и вступать в диалог и др.). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся подлежат итоговой оценке.  

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают практические достижения 

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

повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и стимулирование 

деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В процессе оценки 

результатов данной группы необходимо иметь в виду, что центральным результатом является не 

только повышение уровня тех или иных показателей, но и те усилия и старания, которые 
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прилагает обучающейся для достижения определенного результата, уровень его 

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

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике («было» - «стало») в практических достижениях 

обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки результатов может выступать 

сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.  

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый инструментарий 

оценивания, формы представления результатов разрабатывается образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке.  

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области может 

осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использования метода 

экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в образовательной 

организации создается экспертная группа, в состав которой входят: педагогические работники; 

педагог-психолог, социальный педагог и медицинские работники. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержанием 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 различных социальных 

средах (школьной, семейной). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения для обучающихся НОО 

включает: 

- промежуточную аттестацию в конце каждого учебного года по всем предметам учебного 

плана (включая коррекционную область и внеурочную деятельность). Во время проведения 

промежуточной аттестации слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное 

время на подготовку и оформление ответа;   

- оценку по всем предметам учебного плана за каждую учебную четверть, итоговую оценку за 

учебный год.   Итоговая оценка включает результативность по   показателям, обеспечивающим 

эффективность изучения слабовидящими обучающимися содержания предметных областей 

основной образовательной программы.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся   

осуществляется на основе фондов оценочных средств, контрольно-измерительных материалов, 

разрабатываемых учителями по каждой предметной области в соответствии с требованиями к 

рабочим программам. Оценочные средства могут быть представлены в виде: стандартизированных 

письменных и устных работ,  творческих заданий и др.   

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для слабовидящих 

обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей и 

зрительных возможностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с 

установленным специальным программным обеспечением для слабовидящих и т.п.). 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 

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

достижений слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом:  

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального уровней, где 

объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 

динамике обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея междисциплинарный 

характер, служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала начального общего образования слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных действий, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, умений и навыков по 

отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

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

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

освоением им базовых учебных действий. 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет состав и характеристики базовых учебных действий, доступных для освоения 

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в младшем 

школьном возрасте; 

выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

• формирование любви к стране, городу на основе: 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом; 

-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, школы); 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально видящий", 

"слабовидящий-слабовидящий". 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

•  развитие умения учиться на основе: 
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- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных учебно-

познавательных задач; 

 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально 

видящий", "слабовидящий-слабовидящий"; умения адекватно запросить и принять помощь;  

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и к окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляющих обобщенные 

действия, открывает слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности; 

способствует освоению компонентов учебной деятельности; развитию познавательных и учебных 

мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффективно осуществлять процесс 

учения; 

создание условий для личностного развития, для эффективного усвоения в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области знаний, умений, навыков и 

способов деятельности; 

оптимизация посредством формирования базовых учебных действий протекания процессов 

социальной адаптации и интеграции; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 Личностные базовые учебные действия: 

принятие социальной роли обучающегося; 

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

др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; 

понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца 

«хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

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

ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую 

независимость; 

здоровьесберегающее поведение; 
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 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным 

нормам; 

доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

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

недостаточно изучено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и познавательных 

действий (основы практического планирования); 

умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования); 

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) 

за учебным действием; 

умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения 

искомого результата; 

способы решения познавательных, практических задач; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной 

деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 

перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения 

и достижения результата учебной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по 

преодолению препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия:  

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации 

познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; 

алгоритмизация практического действия; 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

Особую группу общеучебных базовых действий составляют:  

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и др.); 

мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на наглядно-образной 

основе; 

освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- 

познавательную деятельность; 

установление на наглядно-образной основе доступных причинно-следственных связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

владение правильной монологической и диалогической речью; 

умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные 

средства общения. 
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 Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких предметах, как «Русский 

язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Изобразительное искусство.», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура» и курсах 

коррекционно-развивающей области, таких как «АФК», «Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования базовых 

учебных действий. 

В рамках учебных предметов  формируются следующие базовые учебные действия: 

«Русский язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её 

реализации; 

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

алгоритмизация учебно- практических действий; 

высказывание в устной и письменной форме; 

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 

перцептивных умений; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, 

контроль и оценка результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 

компенсаторную функцию; 

восприятие «образа  Я» как субъекта учебной деятельности. 

«Чтение»:  

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведения; 

познавательный интерес в области чтения; 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев 

произведения; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуждении прочитанных произведений и др. 

«Математика»: 

алгоритмические действия организации и решения математических задач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения математических заданий; 

различение способа и результата действия; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

знаково-символические действия для доступного моделирования в решении математических 

задач и др.; 
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сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; 

использование освоенных математических понятий; 

использование общего приёма решения задач; 

смысловое восприятие текстов задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и умений; 

адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов деятельности в 

решении математических задач; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических и практических задач; 

использование математической речи при выполнении практического  задания; 

планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

«Окружающий мир»: 

чувство любви к своей стране, городу, селу (краю);  

экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и окружающей 

среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и поступков 

окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья; 

овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

формирование действий замещения и доступного моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

 равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств;  

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и неживой 

природы; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, развитие 

компенсаторных возможностей; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании; 

учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности;   

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружающего мира; 

построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для 

жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

формирование основ гражданской принадлежности  через приобщение к музыкальной 

культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

доступной музыкальной деятельности; 
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овладение элементарными эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

восприятие «образа Я» как субъекта  учебной (музыкальной)  деятельности; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной деятельности 

(хоровое пение и др.) 

«Рисование»: 

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

продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат 

художественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществлении 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоение изобразительной деятельности. 

«Ручной труд»: 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической деятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельности; 

действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практической деятельности; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в  социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-практической деятельности для 

решения практических задач; 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе предметно-

практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при решении предметно-

практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и познавательных 

действий при решении предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые  операции при решении предметно-практических задач; 

использование всех анализаторов  в предметно-практической деятельности; 

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

практических задач; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для 

ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-практической 

деятельности; 
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умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми 

умениями и навыками.  

«Физическая культура»:3 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и социально-

бытовой независимости; 

ориентация на двигательную активность, двигательную самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

овладение первоначальным  опытом выполнения основных видов движений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при выполнении 

физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 

выполнении физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию  по преодолению 

препятствий, трудностей выполнения физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «слабовидящий 

– нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными 

физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невербальные 

средства общения при занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые учебные действия: 

 «Адаптивная физическая культура»:4 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной деятельности; 

развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в физическом 

развитии и двигательной сфере;  

умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений; 

контроль правильности выполнения освоенного движения; 

умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  и 

преодолению трудностей выполнения движений; 

активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для коррекции 

скованности, физической пассивности; 

алгоритмизация практических действий при выполнении движений и упражнений; 
                                                           

3 Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  
 

4 Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-

офтальмолога 
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умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «слабовидящий 

– нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в ходе занятий АФК; 

выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости от 

конкретных условий; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства 

общения на занятиях АФК. 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой  и 

ориентировочной деятельности;  

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и пространственной 

ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориентации на социально-бытовую 

независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в 

социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата социально-

бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач и задач на 

ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в процессе 

обучения социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «слабовидящий-

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в совместной продуктивной деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства 

общения в процессе социально-бытовой и пространственной ориентировки. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов и результаты освоения 

предметного содержания начального общего образования слабовидящими обучающимися с 

лёгкой умственной отсталостью 

 

Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Рисование  

Ручной труд  

Физическая культура 

 

 

2.3. Программы отдельных предметов коррекционного цикла и результаты освоения 

предметного содержания начального общего образования слабовидящими обучающимися с 

лёгкой умственной отсталостью 
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Адаптивная физическая культура 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 

Индивидуальные коррекционные занятия 

 

2.4. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Разработана в соответствии с Конституцией РФ, Концепцией духовно нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сферы образования и культуры. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание 

в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи само ценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

МБОУ 2Подольская СОШ» создаёт условия для реализации Программы, обеспечивая 

приобщение обучающихся к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России, направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей, формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско- 

юношеские движения и организации. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется 

в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная 

деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

Цель программы: воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, обладающего значимыми для него качествами 

личности: активности, самостоятельности, коммуникабельности, развитие мотивационно - 

потребности сферы; создать социально-педагогические условия для воспитания, развития  и 

становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение к 

себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. 
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Задачи: 

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих; 

 формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 

 формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей и 

культуры поведения; 

 формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и 

сопереживание им; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-

ориентировочной деятельности;  

 формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. На 

его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления личностных 

характеристик выпускника начальной школы, а именно: 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 
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- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

  

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

  

  

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей; 

национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности 

открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию; 

- развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата. 

-  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

-  формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

-  формирование толерантности 

и основ культуры 

межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России; 

-  развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

-  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

-  становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

  

- формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

-  формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

-  знакомство 

обучающегося с 

культурно-

историческими и 

этническими 

традициями российской 

семьи. 

  

  

Портрет будущего выпускника – гражданина России 
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
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- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, 

принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  

II.  Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся начальных 

классов. 
  Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные 

направления: 

 

 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Гражданско - патриотическое. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Нравственно-этическое Воспитание 

нравственных чувств и этического 

сознания. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Формирование 

ценностного отношения к  семье. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике;  уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие;  уважение 

родителей; забота о старших и младших; 

3 Эстетическое. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 
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- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

 

III. Принципы и особенности организации содержания духовно –нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно - нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно - 

нравственного развития и воспитания. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример —это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно - 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),учителем и 
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другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно -нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно - нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках Программы осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ в их содержании 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. Таким образом, содержание разных видов 

учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно -нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. Перечисленные 

принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад 

формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно -

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно - нравственном развитии и 

воспитании личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно - нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. 

В содержании каждого из основных направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые приобщении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Наполнение 

уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве 

и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно - нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно - нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой 

—бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

IV. Основное содержание программы духовно -нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Содержание программы основано на базовых национальных ценностях в логике реализации 

основных направлений. 

1. Гражданско - патриотическое. 
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Содержание направления: воспитание гражданской позиции, гражданской ответственности; 

развитие культуры межнационального общения; формирование интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; развитие правовой и политической 

культуры; развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности; разработку и 

реализацию социальной и культурной адаптации детей; создание системы комплексного 

методического сопровождения деятельности; формирование у детей патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России; повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов; развитие у 

подрастающего поколения уважения к символам государства, к историческим символам и 

памятникам Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, познавательного 

туризма. 

Базовые национальные ценности: гражданское общество, многообразие культур и народов, 

мир во всём мире, поликультурный мир, международное сотрудничество, свобода совести и 

вероисповедания, правовое государство, закон и правопорядок, любовь к России, к своему народу, 

к своей малой родине, служение Отечеству, ценность знания. 

2. Нравственно-этическое. 

Содержание направления: первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях;  различение хороших и плохих поступков; представления о правилах 

поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание 

правил этики, культуры речи; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; представления о 

возможном негативном влиянии на морально – психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Базовые национальные ценности: честь, достоинство, любовь и верность, свобода личная и 

национальная, забота о старших и младших, уважение к родителям, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, забота о продолжении рода, здоровье и достаток, смысл 

жизни, милосердие. 

3. Эстетическое. 

Содержание направления: представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному 

внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

V.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника имеет 

взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 
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повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей 

его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, 

доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодействует 

школа. 

 

 VI. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо 

восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
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Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. Общеобразовательные учреждения по-прежнему остаются одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, что бы с ее помощью реализовать 

возможности и развить способности ребенка. В современном обществе школа становится все 

более открытой социально-педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному 

общению, широкому социальному взаимодействию. 

Практика показывает, что сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным. Педагогические коллективы пытаются определить точки взаимодействия, формы 

работы с родительской общественностью. Повышение педагоги ческой культуры родителей 

является основой раскрытия творческого потенциала родителей, совершенствования семейного 

воспитания. 

В повышении педагогической культуры, просвещении родите лей особую роль призван сыграть 

родительский всеобуч. 

В рамках родительского всеобуча могут быть использованы традиционные формы работы: 

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных 

вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы; родительские конференции, посвященные обмену опытом 

семейного воспитания. Вместе с тем в последние годы появляются и новые формы: 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. Меняется и тематика 

педагогического просвещения. 

Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости от актуальности 

выбранных тем, уровня организации и ведения занятий (приглашение на занятия родительского 

лектория авторитетных специалистов: педагогов, психологов, медиков, деятелей искусства и 

науки), использования технического оснащения. 

VII.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной про социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

Планируемые результаты: 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

IX. Методика и инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 

ситуация выбора. 

Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 
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совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4-5 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО с 

учетом положений АООП ООО и опыта работы МБОУ 2Подольская СОШ» (далее – учреждение) 

по данному направлению. 
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Программа коррекционной работы учреждения направлена на: 

− коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

− преодоление трудностей в освоении обучающимися с особыми образовательными 

потребностями;  

− оказание помощи и поддержки обучающимся с особыми образовательными 

потребностями; 

Программа коррекционной работы учреждения обеспечивает: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся при 

освоении ими АООП ООО и их дальнейшую интеграцию в учреждении; 

− реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ОВЗ, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности в учреждении; 

− соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников;  

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

Программа коррекционной работы учреждения содержит: 

1. Психолого-педагогическая характеристика и описание особых образовательных 

потребностей, слепых и слабовидящих обучающихся. 

2. Цели и задачи коррекционной работы учреждения с обучающимися при получении 

основного общего образования. 

3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

АООП ООО учреждения. 

4. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы в учреждении. 

6. Рабочие программы коррекционных учебных курсов. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

Цель программы коррекционной работы учреждения: создание комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  для успешного освоения ими АООП ООО учреждения на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы учреждения отражают реализацию содержания 

основных направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы: 

определить особые образовательные потребности обучающихся  и оказывать им 

специализированную помощь при освоении АООП ООО учреждения; 

определить оптимальные специальные условия для получения ООО обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

реализовать комплексное психолого-медико-социального сопровождение обучающихся с 
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особыми образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК);  

реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями;  

осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП 

ООО 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы учреждения с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями сформирован, исходя из учета 

потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся, имеющих сходные 

проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, 

информационно-просветительские мероприятия, реализуемые в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявление в учреждении 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в учреждении. 

Коррекционноразвивающие мероприятия обеспечивают своевременную специализированную 

помощь обучающимся с особыми образовательными потребностями  в освоении ими содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  в учреждении; 

способствуют формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативные мероприятия обеспечивают непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  в освоении ими АООП ООО 

учреждения, а также сопровождения их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого  педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Информационно  просветительские мероприятия направлены на разъяснительную 

деятельность учреждения со всеми участниками образовательных отношений по вопросам, 

связанным с особенностями организации образовательной деятельности для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

учреждения с обучающимися с особыми образовательными потребностями составляют: 

1) диагностическая работа:  

− выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при освоении АООП ООО;  

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  АООП ООО учреждения. 

2) коррекционно  развивающая работа: 

− разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
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выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения обучающихся в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

− организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

− социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3) консультативная работа: 

− выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными потребностями профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

4) информационнопросветительская работа: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  при освоении ими АООП ООО, 

включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

АООП ООО. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями диагностической 

работы, указанными выше, и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических 

работников и специалистов учреждения. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностям  реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности и обеспечивается следующими специалистами: 

 заместитель директора по УВР,  председатель ППк; 

 педагог-психолог; 

 медицинский работник; 

 социальный педагог; 

 классные руководители; 

 учитель-логопед. 

Заместитель директора по УВР,  председатель ППк курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ППк; взаимодействует с ПМПК, ККЦСОН, лечебными учреждениями; 
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осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в учреждении осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  в учреждении осуществляет социальный педагог.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителями, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

1.Диангностическая работа: диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или законных представителей и 

(или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается 

обучающийся.  

2.Коррекционно-развивающая работа. Составление списка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам 

диагностики социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, 

злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.).  

3.Консультационная работа. Беседы и консультации для родителей, в том числе 

консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк с обучающимися (по 

плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) 

их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение 

с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования.  

4.Информационно-просветительская работа. Взаимодействие с внутренними и внешними 

структурами, педагогическими и социальными работниками в интересах обучающегося: 

педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося  в рамках системной 

коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН детской комнаты 

полиции, работниками КДН города, сотрудниками приюта для детей и подростков (при 

существовании таковой необходимости). 

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

учреждении осуществляется педагогом-психологом в рамках реализации основных направлений 

деятельности психологической службы. Педагог-психолог взаимодействует с учителями, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Направления работы: 

1.Диагностическая работа: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику  к обучению на уровне основного 

общего образования: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)  

- интеллектуальной готовности (произвольности мышления, умения пользоваться  имеющими 

интеллектуальными операциями, произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития)  

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения)  

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и  функциональных 

нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья,  физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к  

обучению на уровне основного общего образования: наблюдение классных руководителей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая 

социометрическая методика в классах. 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 
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работы педагога-психолога с обучающимся: динамическое наблюдение, диагностические пробы 

на самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- произвольности мышления, умения пользоваться имеющими интеллектуальными  операциями 

- полноценный навык чтения 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

2.Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся:  

- произвольность внимания и памяти  

- развитие различных видов и операций мышления  

- развитие устной и письменной речи 

-способность к саморефлексии, формированию адекватной самооценки и эмоционально-

личностной сферы учащихся:  

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами.  

3.Консультационная работа: индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся (по запросу); индивидуальное консультирование классных 

руководителей (по запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми,  

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); индивидуальное консультирование 

учителей (по запросу); индивидуальное консультирование обучающихся(по их запросам).  

4.Информационно-просветительская работа.  

- выступления на родительских собраниях в классах (подгрупповое консультирование 

родителей по динамике развития и обучения детей);  

- выступления на плановых заседаниях ППк;  

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся. 

Классные руководители являются связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимися: делают первичный запрос специалистам и 

дают первичную информацию о ребенке; осуществляют индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; изучают интересы обучающихся; создают условия для их 

реализации; развивают творческие возможности личности; решают проблемы рациональной 

организации свободного времени. 

Педагогическое сопровождение классного руководителя. 

1.Диангностическая работа: наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности, 

динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.  

2.Коррекционно-развивающая работа: оказание индивидуально ориентированной 

коррекционной помощи, коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

основной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ППК.  

3.Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ППк и родителями 

(законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АООП, в ходе 

обучения.  

4.Информационно-просветительская работа: участие в заседаниях ППк школы, в разработке и 

реализации АООП, в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 
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Учитель-логопед исследует речевое развитие и организует логопедическое сопровождение 

обучающихся. 

1.Диангностическая работа. 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

- первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

 - динамическая (в ходе коррекционной работы, не реже одного раза в учебный год) диктанты, 

сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 

пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления эффективности 

проводимой логопедической коррекционной работы. 

2.Коррекционно-развивающая работа: индивидуальная или групповая коррекционная 

логопедическая работа: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием 

правильного грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения 

(дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей  могут быть 

организованы занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации.  

3. Консультационная работа: индивидуальные консультации родителей обучающихся с 

речевыми нарушениями (по запросу); консультирование совместно с другими специалистами в 

рамках работы МБОУ «Подольская СОШ» (по плану и по мере необходимости); индивидуальное 

консультирование классных руководителей и учителей-предметников (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей логопедической работы.  

4. Информационно-просветительская работа. 

Логопедическое просвещение и профилактика:  

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ОВЗ и 

проблемам коррекционной работы с ними; 

 - выступления на плановых заседаниях ППк.  

Экспертно-методическую деятельность:  

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся  на основе проводимой 

диагностики;  

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 

коррекционной помощи в адаптированной основной образовательной программе;  

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по 

специфике работы с обучающимися. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы в учреждении имеют дифференцированный 

характер.  

О достижении планируемых результатов коррекционной работы можно судить по результатам 

мониторинга динамики развития, успешности освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями АООП ООО, функционирующего в рамках внутренней системы 

оценки качества образования в учреждении. 

- Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: положительно 

относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, чтобы стать более 

успешным в учебной деятельности;  

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности;  

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей, и склонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения;  

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом;  

- сознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; принимать и 

придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового 

образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; самостоятельно или с 

помощью педагога выбирать приоритетные цели;  

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы 

действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении 

ситуации;  

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; прогнозировать и контролировать 

временные рамки выполнения учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с 

помощью педагога;  

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

- Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: вступать в 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями (в паре, в 

группе) на индивидуально доступном уровне;  

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога;  

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления 

и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

- Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 
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самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; самостоятельно или под 

руководством педагога создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;  

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения;  

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;  

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

2.6. Программа  внеурочной деятельности 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного, основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1.1. План организации внеурочной деятельности основного  общего образования разработан на 

основе нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики работников образования»; 

 Приказ МинобрнаукиРоссии от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и  основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
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1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

начального и основного  общего образования МБОУ «Подольская СОШ»  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  ООО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, 

заместитель директора по воспитательной работе. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальный 

педагог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний и интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии, объединения. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному     развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного   общего образования.    

Работая в данном направлении, школа создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления. 

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Работа направлена на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
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нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; - формирование основ 

российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

выставки работ, спектакли. 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального и основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Работа в данном направлении помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения; - формирование отношения к 

семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Работа в данном направлении предназначена помочь детям освоить разнообразные доступные 

им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. и основного общего образования.  
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По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защита проектов 

Общекультурная деятельность  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Направление работы ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение 

к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1) Экскурсии;  

2) Объединения; 

3) Кружки;  

4) Секции;  

5) Конференции;  

6) Ученическое научное общество;  

7) Олимпиады;  

8) Соревнования;  

9) Конкурсы;  

10) Фестивали;  

11) Поисковые и научные исследования;  

12) Общественно-полезные практики.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу 

и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

1.3. Режим функционирования МБОУ «Подольская СОШ» устанавливается в соответствии СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Уставом школы. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 1 классы – не менее 33 учебных недель; 2-10 классы - не менее 34 учебных недель. Учебный 

год для обучающихся 2 -10 классов начинается с 1 сентября, заканчивается – 25 мая.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года — не менее 30 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 
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количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. Внеурочная 

деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания 

учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 

с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме 

анкетирования обучающихся с целью выявления интересов детей и качества реализации программ 

внеурочной деятельности, а также в форме итоговых занятий, викторин, конкурсов, соревнований. 

1.5 Обеспечение плана и материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО имеются необходимые 

условия: школа располагает спортивными  залами  со спортивным инвентарем, библиотекой, 

спортивной площадкой, футбольной площадкой, кабинетом информатики, кабинетом 

психологической разгрузки; учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой с 

подключением к локальной сети Интернет. 

План внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», и предусматривает организацию внеурочной деятельности    в 1-

10-х классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального 

и среднего общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) (вариант 4.3) 

 

Учебный план МБОУ «Подольская СОШ», реализующего АООП НОО ОВЗ для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ слабовидящих, 

АООП НОО ОВЗ для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО ОВЗ для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

МБОУ «Подольская СОШ»,, реализующее АООП НОО ОВЗ для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составляет собственный 

оригинальный учебный план на основе примерного учебного плана с учетом специфики региона, 

возможностей организации, контингента обучающихся и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Вариант 4.3 (для слабовидящих обучающихся, имеющих умственную отсталость) обучению 

письменной речи предшествует значительный период, в котором проводится всестороннее 

развитие устной речи в единстве с предметно - практической деятельностью. Проводится 

обучение правильному речепроизношению (в сочетании с работой логопеда), построению фраз. 

Обогащается речь все новыми словами, значения которых усваивают в предметно - практической 

деятельности. Речью фиксируют названия предметов, их свойств, функционального назначения, 

обозначают действия с предметами, пространственное их расположение относительно друг друга, 

длительность тех или иных действий. Обучающиеся учатся описывать в устной речи наблюдаемые 

ими жизненные ситуации, выполнение людьми тех или иных предметно - практических или 

трудовых действий, результаты этих действий. 

Обучению письму предшествует специальный период по развитию рукодвигательной 

активности в графической деятельности. Обучающиеся учатся проводить на бумаге четкие 

(жирные) линии в определенных направлениях, разной длины. По крупно, четко нарисованному 

образцу учатся срисовывать контуры домиков, других предметов, схематичные изображения 

персонажей и т.д. 

Затем обучающиеся учатся писать крупными печатными буквами и читать тексты, 

напечатанные крупным шрифтом. Только после овладения письмом печатными буквами и 

чтением текстов, напечатанных крупным шрифтом, обучающиеся начинают обучаться прописям.  

При обучении всем предметам общеобразовательного цикла в специальных классах для 

слабовидящих умственно отсталых обучающихся особенно большое внимание уделяется всем 

видам доступной им наглядности. Для слабовидящих умственно отсталых обучающихся I - V 

классов более полезна наглядность в виде четко расчлененных объемных предметов, а также 

крупных ярких реалистических рисунков. Постепенно в обучение вводятся и схематические 

изображения каких-либо объектов, к адекватному восприятию которых обучающиеся специально 
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подготавливаются путем сравнения ярких реалистических рисунков и черно - белых 

схематических изображений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение 

(Литературное чтение), окружающий мир, математика, рисование, музыка, ручной труд, 

физическая культура.  

Количество часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» в 3-5 классах, 

корректируется в рамках предметной области «Филология» с учетом психофизических 

возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за счет включения 1 часа из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Количество часов, отводимых на изучение 

предмета «Чтение (Литературное чтение)» в 3-5 классах, корректируется в рамках предметной 

области «Филология» с учетом психофизических возможностей слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет включения 1 часа из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отводимых на изучение предмета «Математика» во 2-5 классах, корректируется в рамках 

предметной области «Математика» с учетом психофизических возможностей слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет 

включения 1 часа из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

нравственное, социальное, общекультурное,   спортивно - оздоровительное, и обеспечивающую 

личностное развитие обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения, сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на результат обучения и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: ритмику, 

адаптивную физическую культуру, социально-бытовую и пространственную ориентировку, 

индивидуальные коррекционные занятия, которые являются обязательными и проводятся в форме 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

МБОУ «Подольская СОШ» самостоятельно определяет  технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на внеурочную деятельность 

должно быть не менее 4 часов в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО ОВЗ).  

Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую область, должно быть не менее 5  

часов в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО ОВЗ. 

Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

Закона «Об образовании», нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и действующего СанПиНа. 

Режим работы.  

МБОУ «Подольская СОШ» осуществляет образовательную деятельность посредством 

реализации АООП НОО ОВЗ для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующими санитарными правилами, 

действующим СанПиНом и предусматривает 5 – летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО 

ОВЗ для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов. 
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Учитывая психофизические возможности слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учебные занятия проводятся в режиме 5-ти дневной учебной 

недели. Уроки проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации 

осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 

классе – 33 недели, во  2 – 5 классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

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

дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную 

нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных 

предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5 - й класс начинаются в 08:30 часов, нулевые 

уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в  1- ом классе – 35 минут. 

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

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 20 минут, во 2-

5 классах – 25 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 

25 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день 

проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию 

нарушенного зрения. Домашние задания задаются обучающимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей. 

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 и 

т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения которых не требуется 

специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их 

выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу «минимакс»: 

часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию ученика. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных действующим 

СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 

2-м, 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч (120 минут).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности  (в том 

числе коррекционно – развивающей области). Между последним уроком и началом выше 

перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 

минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет не более 1680 часов. Количество часов, отводимых в неделю на занятия 

внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том числе из них не 

менее 6 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения 

на уровне НОО). 

Примерный недельный учебный план начального общего образования слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 4.3.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
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3.2. Проведение промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация в 2-4 классах в формах, определенных Учебным планом ОУ, 

проводится согласно приказу учреждения, не допуская прекращения общеобразовательного 

процесса. 

 

3.3. Система условий реализации  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.3.1. Кадровые   условия 

МБОУ «Подольская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

•  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

2 класс 3 класс  

  

4 класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 4 4 

Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 

Математика  Математика 4 4 4 

Естествознание  Окружающий мир  1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Рисование 1 1 1 

Технология Ручной труд 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого: 21 20 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

2 3 3 

Филология Русский язык - 1 1 

Чтение (Литературное чтение) - 1 1 

Математика Математика 1 1 1 

Естествознание  Окружающий мир  1   

Предельно допустимая годовая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 

Адаптивная физическая культура 1 1 1 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 2 2 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 

Нравственное 1 1 1 

Социальное  1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 

Всего  30 32 32 
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Кадровые ресурсы 

Педагогический коллектив в целом стабилен. 

В соответствии с Национальной образовательной стратегией     кардинально меняются 

требования к учителю. В первую очередь, требуется смена типа педагогического мышления: от 

репродуктивного - к продуктивному, от исполнительского - к творческому, от установки на 

трансляцию знаний – к самостоятельному, осмысленному конструированию образовательного 

диалога.  Закладывается модель нового учителя: учитель - исследователь, воспитатель, 

консультант, руководитель проектов.  

Позиция учителя-профессионала -  демонстрирует культурные образцы действий; инициирует 

пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. Позиция воспитателя - создает 

условия для приобретения детьми жизненного опыта (общения, выбора, ответственного 

поведения, саморегуляции), самостоятельной выработки ценностей; современной социализации. 

Позиция педагогической поддержки - оказывать адресную помощь ребенку: не избавляя от 

проблемной ситуации, а  помогая ее преодолевать.  

Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения квалификации 

работников образования, к личности самого учителя. Воспитать человека с современным 

мышлением, способного успешно самореализовываться  в жизни, могут только педагоги, 

обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются 

не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 

но и личностный потенциал педагога.             

Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, 

активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в методическую 

работу.  Образование нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность 

посредством критического, творческого ее преобразования, использования новейших достижений 

науки и передового педагогического опыта. 

В систему мер по закреплению педагогических кадров входят:   

- развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогических 

работников школы, имеющих качественные результаты работы;  

- продолжение оснащения учебных кабинетов школы современным оборудованием, 

позволяющим эффективно применять в образовательном процессе ИКТ - технологии;  

- содействие в досрочной аттестации педагогических работников школы, внесших 

значительный вклад в решение задач программы развития, с целью повышения их 

квалификационной категории;  

- стимулирование повышения квалификации педагогических работников школы и стремления 

к научно-методической деятельности.   

Педагогический коллектив школы продолжает участвовать в инновационных процессах. 

Многие годы  опыт работы педагогов и административного аппарата школы систематически 

обобщается и транслируется на муниципальных, областных и творческих встречах всех субъектов 

образовательного процесса.     

 

3.3.2. Психолого – педагогические условия  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
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• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников конкурсного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого - педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

3.3.3. Требования к финансовым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слепых и слабовидящих 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования осуществляется из консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации.   

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП для   обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития слепых и слабовидящих обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

• расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

• расходами на средства обучения и воспитания, 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. 
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Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО для   обучающихся с ОВЗ. 

  

3.3.4. Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического обеспечения всех 

предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную деятельность, 

школа создает условия, которые соответствуют строительным нормам и правилам, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности.  

Школа оборудована: 

• учебными кабинетами, в которых обеспечивается успешная реализация слабовидящими 

обучающимися урочной и внеурочной деятельности;   

 • учебными помещениями для осуществления образовательного процесса: кабинеты   

педагогов-психологов, учителей-логопедов, сенсорная комната для педагогической коррекции, 

коррекции речевых нарушений, психологической коррекции; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами: читальным залом, оборудованными 

рабочими местами; 

• актовым залом, оборудованным   звуковоспроизводящей и звукоусиливающей 

аппаратурой; 

• спортивными сооружениями (спортивный зал, стадион с   беговой дорожкой), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, соответствующим особым 

образовательным потребностям слепых и слабовидящих детей; 

• помещением школьной столовой для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания; 

• помещениями медицинского назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, 

санузел); 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием 

для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, комнатой личной гигиены. 

  

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. 

Наполняемость классов   не более 12   обучающихся.   

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

• Осуществляется повышенное педагогическое руководство учебно-познавательной 

деятельностью слепых обучающихся, что предполагает постоянное и целенаправленное 

руководство учебно-познавательной деятельностью слепых.    

• Осуществляется постоянная обратная связь со слепыми обучающимися на всех этапах 

образовательного процесса: мотивации, актуализации опорных знаний, умений и опыта, осознания 

(осмысления) учебного материала, усвоения знаний, умений и способов деятельности, 

закрепления и применения. 

• Используются специальные приемы организации учебно-познавательной деятельности 

слепых и слабовидящих обучающихся: инструктивно-методические рекомендации о порядке, 

последовательности, этапности деятельности слепых, такие как: 

- приемы алгоритмизации деятельности обучающихся; 

- приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты, части, узлы, на отдельные 

элементы, преподнесение их этапами, а затем объединения их в целостный процесс; 

- приемы сочетания зрительной и слуховой информации; 

- приемы сочетания письменной и устной работы; 

- приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости; 
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- приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики и унификации (сигнальные 

карточки); 

- приемы, позволяющие выделить существенные признаки изучаемых предметов и процессов; 

- приемы, позволяющие определить качество предметных представлений; 

- организационные приемы замены демонстрационных показов; 

- организационные приемы, связанные с подбором объектов, с выбором форм регистрации 

репродуктивной деятельности обучающихся, созданием условий для целенаправленного 

восприятия перекодированной информации;- 

-  приемы конкретизации речи педагога. 

• Соблюдается регламент зрительных и тактильных нагрузок. 

• Реализуются рекомендации по соблюдению светового режима; 

• Используются приемы, направленные на снятие зрительного и тактильного напряжения. 

• Реализуется рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным 

восприятием учебного материала. 

• Соблюдается режим физических нагрузок (с учетом противопоказаний). 

• Обеспечивается доступность учебной информации для непосредственного восприятия; 

• Адаптируются (в соответствии с особыми образовательными потребностями) текстовые и 

иллюстративные материалы, увеличивается время на выполнение слепыми и слабовидящими 

обучающимися итоговых работ. 

• Соблюдаются требования к единому орфографическому режиму. 

Требования к организации пространства 

Школа обеспечивает: 

- Безопасность и постоянство предметно-пространственной среды; 

- Определенный уровень освещенности школьных помещений; 

-Доступность образовательной среды для слепых и слабовидящих обучающихся, что 

обеспечивается; 

- Временной режим обучения. 

Учебный день включает в себя уроки, внеурочные занятия, курсы коррекционно-развивающей 

области, занятия по программам дополнительного образования. Обучение   осуществляется в 

первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиН и составляет 40 минут. Продолжительность групповых занятий коррекционно-

развивающей области  - 40 минут; индивидуальных занятий в соответствии с возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 

мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в 

которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и 

предупреждению зрительного и тактильного утомления. Упражнения проводятся с учетом 

состояния зрения детей (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся 

противопоказаний, этапа лечения). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжается дополнительным индивидуальным источником света (в случае 

рекомендаций врача-офтальмолога). 

Парты соответствуют росту ученика.   

 


