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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП 

НОО) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286) (далее - ФГОС 

НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598) (далее - ФГОС НОО ОВЗ); 

 Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП 

НОО);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения РФ № 115 от 22.03.2021 г.;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 февраля 2024 г. № 119 «О 

внесении изменений в приложение № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

В соответствии с ФАОП НОО ГБУ КО «Школа-интернат» разработала АООП НОО 



 
 

 

    

 

для обучающихся следующих нозологических групп: 

 с нарушениями зрения (слабовидящих, слепых); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

АООП НОО имеет варианты: 

- АООП НОО для слепых обучающихся включает: 

а) АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.2); 

б) АООП НОО для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3); 

в) АОП НОО для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.4). 

-  АООП НОО для слабовидящих обучающихся включает: 

а) АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); 

б) АООП НОО для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3). 

- АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее - НОДА) включает: 

а) АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2);  

б) АООП НОО для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

в) АОП НОО для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.4). 

Содержание каждого варианта АООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые 

для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Каждый вариант АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 

группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АОП НОО обучающихся, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

Каждый вариант АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел АООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 



 
 

 

    

 

обучающихся; 

программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

Принципы формирования АООП НОО 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
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деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
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1. Целевой раздел АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.2) 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: выполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие слепых обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих слепому 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 слепых обучающихся; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слепых обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, 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; 
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использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и 

средств оптической коррекции, 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 слепым обучающимся возможности накопления социального опыта, 

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

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы формирования АООП НОО представлены в разделе I. Общие положения. 

 

Общая характеристика 

Вариант 3.2 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

3.2 предполагает пролонгированные сроки обучения - пять лет. Необходимость 

пролонгации сроков обучения по варианту 3.2 АООП НОО определяется особенностями 

психофизического развития слепых обучающихся, такими как снижение темпа всех видов 

деятельности, бедность чувственного опыта, несформированность компенсаторных 

процессов, предметно-пространственных представлений. Содержание образования 

равномерно распределяется по годам обучения. Распределение программного материала 

может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей 

обучающихся. 

Данный вариант предполагает планомерное введение слепого в более сложную 

социальную среду, формирование навыков использования рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов действий в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые 

и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

специальная организация среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося и развития слепых обучающихся в разных социальных 

сферах; включение коррекционно-развивающей области, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

осязания, навыков ориентировки в микро- и макропространстве, расширению предметных 

представлений, коммуникативных навыков, а также необходимость использования 

специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слепых 

обучающихся; 

соблюдение норм зрительных (для слепых обучающихся с остаточным зрением) и 

тактильных нагрузок; реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 

светового режима (для слепых обучающихся с остаточным зрением); использование 

приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного напряжения; рациональное 

чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для слепых обучающихся с 



 
 

 

    

 

остаточным зрением) восприятием учебного материала; соблюдение режима физических 

нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение доступности учебной информации для 

непосредственного восприятия (с помощью остаточного зрения и (или) осязания); 

необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение. 

Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний: 

специальных тифлотехнических (колодка шеститочия, прибор "ориентир" и другие) и 

оптических (очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности и другие), средств, облегчающих 

учебно-познавательную деятельность обучающимся; устройств, позволяющих 

преобразовывать визуальную информацию в речь (посредством использования программ 

невизуального доступа к информации, синтезаторов речи и читающих устройств) и (или) в 

рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования брайлевских 

дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным 

обеспечением, цифровой техники; 

визуальной информации, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией обучающихся детей с 

нарушениями зрения, к слепым относятся обучающиеся с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 

(4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, их делят на следующие группы: 

1. Тотально или абсолютно слепые (0%). 

2. Слепые с остаточным зрением, которых целесообразно подразделять на следующие 

подгруппы: 

слепые со светоощущением; 

слепые со светоощущением и цветоощущением; 

слепые, различающие движение руки перед лицом; 

слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. 

Тотальная (абсолютная) слепота характеризуется отсутствием зрительных ощущений 

на оба глаза, что приводит к невозможности различать свет и тьму. В качестве ведущих в 

учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся 

выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют 

вспомогательную роль. 

Зрительные возможности слепых с остаточным зрением неоднородны. Слепые со 



 
 

 

    

 

светоощущением отличают свет от тьмы. При светоощущении с правильной проекцией они 

могут показать правильное направление света. При неправильной проекции обучающиеся 

не могут показать откуда падает свет. Слепые обучающиеся со светоощущением и 

цветоощущением не только отличают свет от тьмы, но и различают цвета. Слепые 

обучающиеся с остротой зрения от 0,005 до 0,009 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции, в комфортных условиях видят движения руки перед лицом, на 

очень близком расстоянии могут различать цвета, контуры, силуэты предметов. Острота 

зрения слепых обучающихся с форменным (предметным) остаточным зрением варьируется 

в пределах от 0,01 (1%) до 0,04 (4%) (на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции). Зрительные возможности обучающихся данной группы характеризуются 

разнообразием проявлений нарушения зрительных функций, изменчивостью и 

неустойчивостью их параметров, повышенной утомляемостью зрения. Остаточное зрение 

не позволяет обучающимся полноценно опираться на него в различных видах 

деятельности. Такого зрения недостаточно, чтобы пользоваться им для выполнения работ, 

требующих систематического участия зрительного анализатора. Некоторые обучающиеся с 

остаточным зрением могут лишь на близком расстоянии и непродолжительное время 

рассматривать картинки, читать написанное крупным шрифтом, что не позволяет им 

обучаться с использованием плоского шрифта. В образовательном процессе у 

обучающихся данной группы, как и у тотально слепых, ведущим является слуховое и 

осязательное восприятие, при этом зрительное восприятие является вспомогательным 

инструментом учебной деятельности, социально-бытовой и пространственной 

ориентировки, контроля своих действий и получения информации. Остаточное зрение не 

позволяет осуществлять образовательный процесс с опорой на зрительный анализатор. Все 

слепые с остаточным зрением относятся к лицам с глубокими нарушениями зрения. 

При слепоте снижение остроты зрения делает невозможным (для тотально слепых) 

или весьма ограниченным и специфичным (для слепых обучающихся с остаточным 

зрением) зрительное восприятие. Помимо остроты зрения у них резко выражена степень 

нарушения и других зрительных функций (поля зрения, световой чувствительности, 

цветоразличения, характера зрения, фиксации взора). 

Среди слепых отмечается преобладание обучающихся, у которых зрение было 

нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой ЦНС. 

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как 

психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня развития 

компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Диапазон 

колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть очень широким: от 

отсутствия элементарных навыков самообслуживания, ориентировки (даже на собственном 

теле), общения, контроля над своим поведением до наличия достаточно высокого уровня 

общего развития и сформированности компенсаторных способов действия, умений и 

навыков социально-адаптивного поведения. 

В условиях слепоты наблюдается значительная обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных 

ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что 

проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 



 
 

 

    

 

обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной 

сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, 

отсутствием потребности и недостаточной сформированностью умения использовать в 

учебно-познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. 

Обедненность чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, 

обогащения, коррекции чувственного опыта. 

Слепота, в связи с негативным влиянием на уровень развития как общей, так и 

двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающегося, что 

проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более 

низком уровне их развития (снижение объема движений, качества выполнения); в 

нарушении координации движений; снижении уровня развития общей и мелкой моторики; 

возникновении навязчивых движений; нарушении осанки, походки, положения тела; 

трудности передвижения в пространстве. 

У слепых из-за снижения полноты, точности и дифференцированности чувственного 

отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов (снижение скорости и точности зрительных ощущений, восприятия, снижение 

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

возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обуславливающая 

возможность возникновения формальных суждений; возникновение формализма и 

вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, 

недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его распределения; 

возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинальности 

воображения, подмена образов воображения образами памяти). 

Отмечающиеся у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми 

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

(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении 

коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств 

общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в 

развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие 

соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным 

содержанием, особенности формирования речевых навыков) обуславливают 

необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-познавательном 

процессе слепыми обучающимися как важнейшего средства компенсации зрительной 

недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом 

особенностей их познавательной деятельности; коррекции речи с учетом 

непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 

нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. 

Наблюдающееся у слепых обучающихся значительное снижение общей и 

познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов 

деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению 

трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональность 

понимания функций действия и его практического выполнения, стремление к решению 

практических задач в вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на 



 
 

 

    

 

новые условия деятельности). У многих слепых обучающихся имеет место снижение 

активности (общей и познавательной). 

Общими для всех слепых обучающихся данной группы являются в разной степени 

выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших 

психических функций, замедленный темп познавательной деятельности. Достаточно часто 

у них отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 

и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

У данной категории обучающихся наблюдается значительное снижение в условиях 

слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, 

самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления "Я-концепции", 

развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у слепого 

обучающегося нарушениям). 

В категорию слепых входит также группа обучающихся с нарушениями зрения, 

имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся 

Для слепых обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 3.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

целенаправленное: формирование компенсаторных способов действий; руководство 

осязательным и зрительным восприятием; обогащение (коррекция) чувственного опыта; 

развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; микро- и 

макроориентации, мобильности, социально-бытовой ориентировки; логических приемов 

переработки учебной информации; регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 

учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с остаточным 

зрением: 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, тактильной и 

физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением - возраста и 

времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок; 

обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного 

восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением, в том числе использование 

индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное или осязательное и зрительное 

восприятие; 

использование специальных методов и приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация, систематизация, поэтапность, 

конструктивность); 

введение в структурное построение урока курса пропедевтических 

(подготовительных) этапов; 



 
 

 

    

 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений, в том числе профилактика вербализма и формализма знаний за счет 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования, обогащения, коррекции понятий; 

создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 

инициативности, познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 

мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения слепых 

обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных 

целевых установок, направленных на коррекцию нарушений в развитии и двигательной 

сфере, а также на профилактику возникновения вторичных отклонений; 

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений 

и профилактика их возникновения. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО  

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушениями зрения учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать задачи, соответствующие требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, слепых обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

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

возможностям здоровья. 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слепыми 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слепых 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, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики развития обучающихся в интегративных показателях, соответствующих 

достижениям Результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Результаты освоения слепыми обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка результатов освоения программы 

коррекционной работы слепыми обучающимися может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения слепыми программы коррекционной 

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

организацию. В целях оценки результатов освоения слепыми обучающимися программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слепого обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

действия в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения слепого на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слепых обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Цель итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования): оценка 

достижений слепого обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 



 
 

 

    

 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми 

программы коррекционной работы следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается 

образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения слепыми 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

образовательную область (на уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным 

на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется 

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



 
 

 

    

 

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений слепых и включает оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в 

соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические 

задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области), проявлять активность и самостоятельность в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки предметных 

результатов данной группы с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки 

включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для установления 

контактов с окружающими (Курс 

коррекционно-развивающей 

области "Развитие 

коммуникативной 

деятельности"). 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми. 

Способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми. 

Способность соблюдать 

принятые нормы 

коммуникативного 

поведения в различных 
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ситуациях межличностного 

взаимодействия. 

Способность обращаться к 

взрослым за помощью. 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками. 

Способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию с 

обучающимися класса, 

школы 

Способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками (в том числе с 

обучающимися, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья). 

Способность использовать 

коммуникативное поведение 

адекватно конкретной 

ситуации. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

Адекватность 

использования средств 

межличностной 

коммуникации. 

Способность использовать 

средства межличностной 

коммуникации, адекватные 

для конкретной ситуации. 

 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, "Карта индивидуальных достижений обучающегося"); 

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной). 



 
 

 

    

 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 

учитывается оценка достижений слепыми обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований федерального, 

регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 

 

 

2. Содержательный раздел АООП НОО слепых обучающихся (вариант 3.2) 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 
 

2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для слепых 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

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

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на уровне начального общего 

образования, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
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мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

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

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося младшего школьного возраста 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

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

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

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

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 



 
 

 

    

 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета "Русский язык" по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение 

определенного раздела и (или), а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов и (или) тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета "Русский язык" на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета "Русский язык": личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета "Русский язык". 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объем 

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

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учете психологических и возрастных особенностей слепых обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

педагогического работника и предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета "Русский язык" при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение слепыми 

обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчеркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

обучающегося младшего школьного возраста к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся младшего школьного возраста 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

"Литературное чтение". 
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Общее количество часов, отведенных на изучение учебного предмета "Русский язык", 

составляет 743 часа. 

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 АООП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Русский язык" по годам обучения. Приоритетным является 

равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, однако 

особенности психофизического развития контингента слепых обучающихся на уровне 

начального общего образования и темпы освоения системы рельефно-точечного шрифта 

Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 

материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета "Русский 

язык" на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со 

следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

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

углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

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

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные 

виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, 

изучение которых не носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 

пролонгация периода освоения грамоты в 1 подготовительном классе. Сроки периода 

освоения грамоты слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и 

составлять 9 месяцев (традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено 

специфическими трудностями овладения письмом и чтением по системе 



 
 

 

    

 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

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

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение 

диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

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

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

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

обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

с изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

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

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 

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

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

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

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков, функция букв "е, , ю, я", мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 

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

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

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

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на листе, в 

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

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

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

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

приемов и последовательности правильного списывания текста, понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

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

анализа, наблюдение над значением слова, различение слова и предложения, работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка; 

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

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании, составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

3. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твердых согласных звуков, 

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

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

согласных звуков, определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

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

согласный звонкий - глухой, парный - непарный, деление слов на слоги, ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка, фонетический разбор слова; 



 
 

 

    

 

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

согласных звуков, использование на письме разделительных "ъ и ь", установление 

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

йотированными гласными е, , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, 

использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

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

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

значения с помощью толкового словаря, представление об однозначных и многозначных 

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

синонимов и антонимов; 

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

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

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

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

приставки, суффикса, различение изменяемых и неизменяемых слов, представление о 

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

приставок, разбор слова по составу; 

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

имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных; 

местоимение: общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений; 

глагол: значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов; 

наречие: значение и употребление в речи; 
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предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

и различия), различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные, по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого, различение главных и второстепенных членов предложения, 

установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении, нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами "и, а, но", использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами, различение простых и сложных предложений; 

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове, использование орфографического словаря, применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 



 
 

 

    

 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

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

общение, практическое овладение диалогической формой речи, выражение собственного 

мнения, его аргументация, овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание), овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ, 

практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение), текст: 

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

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

комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

составление коротких рассказов после предварительного разбора, план текста, составление 

планов к данным текстам, создание собственных текстов по предложенным планам, типы 

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

письма и поздравления, создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слепые обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о 

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

основе национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 

родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слепых обучающихся будет сформирован 



 
 

 

    

 

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

языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и 

правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" у слепых обучающихся 

будут совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться 

возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), 

формироваться навыки ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, 

в тетради на приборе Л. Брайля), координация и темп движений, навыки осязательного 

обследования при работе с дидактическим материалом. Они овладеют умением соотносить 

рельефные изображения с натуральными объектами и их моделями. 

Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Научатся воспринимать и представлять одну и ту 

же букву в двух различных положениях: в одном положении при письме, в другом - при 

чтении. В целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать 

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные или безударные; согласные 

твердые или мягкие, парные или непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие или 

глухие, парные или непарные, звонкие и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

2. Орфоэпия: 

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

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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



 
 

 

    

 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и сверстникам. 

3. Состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

4. Лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

5. Морфология: 

различать части речи; 

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

склонение; 

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

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

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

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 



 
 

 

    

 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

6. Синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную или невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

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

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 



 
 

 

    

 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия "Развитие речи" 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

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

работником и самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в 

части: 



 
 

 

    

 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей; 

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

структурирование знаний; 

актуализация, расширение, уточнение знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразование 

модели (видоизменение слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися "образа Я" как 

творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая компенсаторную 

функцию. 

 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" для 

слепых обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

"Литературное чтение" - один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающегося младшего школьного 

возраста. 

Курс "Литературное чтение" призван ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

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


 
 

 

    

 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретенные обучающимися младшего школьного возраста знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, 

а также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета "Литературное чтение" при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 



 
 

 

    

 

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся 

младшего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета "Литература" в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета "Литературное чтение" является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 

школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего школьного 

возраста за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет "Литературное чтение" преемственен по отношению к предмету 

"Литература", который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету "Литературное чтение" в 1 подготовительном  

классе начинается вводным интегрированным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 

180 часов, из них: 100 часов на предмет "Русский язык" и 80 часов на предмет 

"Литературное чтение"). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов "Русский язык" и "Литературное чтение" (на курс "Литературное чтение" в 1 

под. классе рекомендуется отводить не менее 10 учебных недель - 40 часов (132 часа), в 1 - 

3 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе), а в 4 классе 102 (3 часа в неделю). 

Всего: 642 часа. 

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 АООП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

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

является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 

однако особенности психофизического развития контингента слепых обучающихся на 

уровне начального общего образования и темпы освоения системы рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 

материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета 



 
 

 

    

 

"Литературное чтение" на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

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

углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

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

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные 

виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, 

изучение которых не носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 

пролонгация периода освоения грамоты в 1 подготовительном классе. Сроки периода 

освоения грамоты слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и 

составлять 9 месяцев (традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено 

специфическими трудностями овладения письмом и чтением по системе 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

2. Чтение: 

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

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 



 
 

 

    

 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

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

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания; 

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

(художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных материалов; 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотива поступка персонажа. 



 
 

 

    

 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

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

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание 

вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 



 
 

 

    

 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



 
 

 

    

 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Слепые обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 

успешности обучения по всем учебным предметам. Они овладеют техникой чтения с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У них появится интерес к чтению 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширить кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и 

культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 

нравственности. 

Слепые обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слепые обучающиеся будут готовы к 

дальнейшему обучению, ими будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и "про себя", 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов). 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

справочными источниками для получения информации. Они осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 



 
 

 

    

 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слепые 

обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" у слепых повысится 

уровень речевого развития. У них будет осуществляться коррекция познавательной 

деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью чувственного 

восприятия, недостаточным накоплением представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Осуществление работы по развитию речи слепого обучающегося 

путем систематической ее конкретизации, обогащения будет способствовать преодолению 

вербализма речи, оказывать положительное компенсаторное воздействие на формирование 

всех познавательных процессов. 

Слепые обучающиеся приобретут навыки чтения с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, используя специальные приспособления: 

увеличенное шеститочие, двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную 

азбуку. 

Слепые обучающиеся научатся воспринимать и понимать рельефные рисунки, 

помещенные в учебнике, что будет способствовать коррекции осязательного восприятия и 

предметных представлений, конкретизирующих речь. Для повышения скорости и качества 

чтения они овладеют приемами правильного движения рук в процессе чтения, что 

обеспечит быстрое распознавание букв рельефно-точечного шрифта. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст вслух (темп чтения 

65 - 80 слов в минуту) и "про себя" (темп чтения - 75 - 90 - 100 слов в минуту); 

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

остаточным зрением); 

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

Брайля, доступные для данного возраста, прозаические произведения; 

декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом; 

применять умение при чтении художественной, научно-популярной, детской 

литературы по заданию педагогического работника и по личной инициативе; 



 
 

 

    

 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

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

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и "про себя", при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; 

устанавливать причинно-следственные, временные связи; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

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

значение слова с опорой на контекст, с использованием словаря в учебнике и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

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

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

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

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

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

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 



 
 

 

    

 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

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

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

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

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

самостоятельно читать детские книги для слепых; 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

4. Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

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



 
 

 

    

 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в 

части: 

осмысления слепыми обучающимися "образа Я" как творца речевой деятельности; 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов обучающегося; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

чувства любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирования (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной информации; 

произвольного и выразительного построения контекстной речи с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

установления логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построения плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

структурирования знаний; 

формулирования собственного мнения и позиции; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения 

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

взаимодействия с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - 

слепой" при обсуждении прочитанных произведений. 

2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для слепых 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения ФАОП НОО, представленных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

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


 
 

 

    

 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися младшего школьного возраста мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности обучающегося к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

"Окружающий мир" осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", 

"Человек и познание". 

На изучение курса "Окружающий мир" рекомендуется общее количество часов - 270 

(2 часа в неделю в 1 подготовительном - 2 классах, 1 час в неделю в 3 и 4 классах: 1 под. 

класс - 66 часов, 1 класс - 68 часов, 2 класс - 68 часов, 3 и 4 классы - по 34 часа). 



 
 

 

    

 

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 АООП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Окружающий мир" по годам обучения. Приоритетным 

является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 

однако особенности психофизического развития контингента слепых обучающихся на 

уровне начального общего образования и темпы освоения системы рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 

материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

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

углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

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

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные 

виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, 

изучение которых не носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 

пролонгация периода освоения грамоты в 1 подготовительном классе. Сроки периода 

освоения грамоты слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и 

составлять 9 месяцев (традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено 

специфическими трудностями овладения письмом и чтением по системе 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Содержание обучения: 



 
 

 

    

 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том 

числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

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

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

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

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

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

основе восприятия реальных объектов). 

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

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

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

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством 

использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 



 
 

 

    

 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

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

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

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

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

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 



 
 

 

    

 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

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

больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

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

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

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

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023


 
 

 

    

 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I "Медный всадник", разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край, родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Достопримечательности родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, в парке 

и других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 



 
 

 

    

 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" слепые обучающиеся 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Слепые обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет 

развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

формироваться уважительное отношение к России, родному городу (краю), своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание целостности 

окружающего мира. Они освоят основы экологической грамотности, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. Они овладеют доступными способами 

изучения природы и общества, умениями и навыками установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире. Научатся использовать приемы и 

способы осязательного обследования натуральных предметов, их моделей, макетов и 

рельефных изображений. 

В результате изучения предмета слепые обучающиеся овладеют специальными 

приемами и способами ориентировки и выполнения правил дорожного движения 

(знакомство с дорожным знаком "Осторожно слепые", рельефными схемами улиц и 

площадей, маршрутами, звуковыми светофорами и локаторами). Познакомятся с 

правилами пользования тростью при движении, переходе улицы и умениями по 

обнаружению препятствий. В результате изучения предмета у обучающихся разовьется 

умение выделять элементарные сигнальные признаки предметов и объектов живой и 

неживой природы в реальных условиях с помощью осязания, слуха, обоняния, остаточного 

зрения. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством 

тактильно-осязательного восприятия и использования других сохранных анализаторов; 

описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 



 
 

 

    

 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненных с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля) и электронных носителях, 

Интернет, с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания, выполненные рельефно-графическим 

способом (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены; 

понимать роль остаточного зрения и значение его охраны; 

понимать необходимость пополнения, формирования конкретных представлений, 

обогащения понятий; 

понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) опыта; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (диктофон, 

микрофон) для записи и обработки информации; 

готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и опытов; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

расширять представления о естественных искусственно созданных препятствиях. 

2. Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона на 

основе использования наглядных пособий, выполненных рельефно-графическим способом; 



 
 

 

    

 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на рельефной карте 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на "ленте 

времени"; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том 

числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 



 
 

 

    

 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 

классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой-зрячий", 

"слепой-слепой" в процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 



 
 

 

    

 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения АООП НОО 

в части требований, заданных ФГОС НОО ОВЗ к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Целями изучения русского родного языка являются: 

1) осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

2) овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

3) овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

4) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

5) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

6) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

7) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ учебный предмет «Родной язык (русский)» входит 

в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО. 

Содержание обучения 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса. 

«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 



 
 

 

    

 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 



 
 

 

    

 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание. Словарь 

«Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 



 
 

 

    

 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных 

фактов; установление логической связи между фактами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, 

друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 



 
 

 

    

 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 

наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

1) осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

2) осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

3) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

8) осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

9) соблюдать основные лексические нормы современного русского 



 
 

 

    

 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

10) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

11) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

12) пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

13) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

14) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

15) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

16) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

17) использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

18) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

19) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

20) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

21) создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

22) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

1) осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

2) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

3) распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 



 
 

 

    

 

8) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

9) использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

11) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

12) правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн 

существительных; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

14) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

15) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

16) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

17) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

18) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

19) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

20) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

21) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

22) проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определять языковые особенностей текстов; 

23) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

24) создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

25) создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

26) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

27) редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

1) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

2) распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

3) осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 



 
 

 

    

 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

8) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

9) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

11) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

12) заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

14) редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

15) соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

16) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

17) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

18) пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения 

происхождения слова; 

19) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

20) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

21) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

22) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

23) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

24) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

25) владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

26) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 



 
 

 

    

 

логическую связь между фактами; 

27) соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

28) составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

29) приводить объяснения заголовка текста; 

30) владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

31) владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

33) создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

34) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

35) редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

36) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 



 
 

 

    

 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 



 
 

 

    

 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Пояснительная записка 

Содержание программы «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на достижение результатов освоения АООП НОО в части требований, 

заданных ФГОС НОО ОВЗ к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном русском языке 

в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 



 
 

 

    

 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным 

во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению 

культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 



 
 

 

    

 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из 

проблемно-тематических блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их исторической 

взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является концентрирование их 

содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что 

находит отражение в специфике выбранных произведений.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения АООП НОО, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

ОВЗ, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 51 час (17 часов в 1 классе и по 17 

часа в 3 - 4 классах).  

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 



 
 

 

    

 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



 
 

 

    

 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 



 
 

 

    

 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 



 
 

 

    

 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

Метапредметные результаты 

1) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 



 
 

 

    

 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

Пояснительная записка 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

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

по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 



 
 

 

    

 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Деятельностный  характер предмета «Иностранный (английский) язык» 

соответствует природе младших школьников, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды речевой деятельности,  свойственные ребѐнку  данного возраста и даѐт  

возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые  межпредметны  по 

своему характеру. 

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского  языка в 

рамках начальной школы со 2 класса по 4 доп. класс  общеобразовательных учреждений. 

В структуре УМК серии «Forward» для 2-4 доп. классов учтены психологические 

особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель имеет возможность 

комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды работы 

(игры, песни, работа в парах) с более спокойными формами работы (чтение, слушание, 

письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на уроке. 

Целью является создание у школьников личной заинтересованности в использовании 

английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, 

разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, проекты, - всѐ это призвано 

помочь детям учиться с удовольствием, оценивать свои достижения не только по 

индивидуальным результатам, но и через взаимодействие с одноклассниками. 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

На изучение английского языка отведено по 68 часов учебного времени во 2-4 доп. 

классах, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ. Объем часов учебной 

нагрузки,   отведенный на освоение рабочей программы определено учебным планом ГБУ 

КО «Школа-интернат» 2 часа в неделю во 2-4 доп. классах, что составляет 204 часа за 4 года 

обучения в начальной школе. 

 



 
 

 

    

 

Содержание обучения 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 



 
 

 

    

 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса.  



 
 

 

    

 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).   

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like 

to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men).  

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1—12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 



 
 

 

    

 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 



 
 

 

    

 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 



 
 

 

    

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 



 
 

 

    

 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 ДОП. КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 



 
 

 

    

 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 



 
 

 

    

 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 



 
 

 

    

 

английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 



 
 

 

    

 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 



 
 

 

    

 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 

простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 



 
 

 

    

 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

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

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

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для 

чтения — до 130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 



 
 

 

    

 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 

to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 



 
 

 

    

 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 ДОП. КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не 

менее 4—5 фраз. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

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

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

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  



 
 

 

    

 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 

160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объѐм сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

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

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения 



 
 

 

    

 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 



 
 

 

    

 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для слепых обучающихся на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет имеет большое значение в формировании у младших 



 
 

 

    

 

школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики,  и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 Целями начального обучения математике являются:  

-  математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основная задача курса - направлена на достижение основных целей начального 

математического образования:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; – развитие пространственного воображения;  

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления;  

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное  

суждение, оценивать и принимать суждения других, обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 



 
 

 

    

 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами. Узнают об основных свойствах и связях между 

компонентами и результатами арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию связей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала учатся проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. В процессе решения задач, учащиеся приобретают опыт 

моделирования описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 



 
 

 

    

 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаѐт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, значения величин, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства. Сравнивать и проводить на 

этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 



 
 

 

    

 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Усвоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, памятников культуры, произведений искусства. 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Программа по математике реализуется на основе учебного плана для начального 

уровня общего образования. На изучение математики в 1 подготовительном - 4 классе (1-4 

дополнительном классе) в начальной школе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 

132 часа в год в 1 подготовительном классе и на 136 часов в год в 1-4 классах (2-4 

дополнительных классах). 676 часов за 5 лет обучения в начальной школе. 

 

Содержание обучения 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Длина 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 



 
 

 

    

 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимость между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли 

продажи и др.  Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые обучающиеся 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 



 
 

 

    

 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Обучающиеся освоят запись математических цифр и знаков с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Слепые обучающиеся овладеют умениями использовать начальные математические 

знания для описания процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений. Овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения 

алгоритмов с использованием тифлотехнических средств. 

Слепые обучающиеся приобретут начальный опыт применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Обучающиеся 

овладеют умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи. Они овладеют умением действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, 

исследовать, распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, моделях, 

натуральных предметах. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые обучающиеся 

овладеют умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, ориентировочными 

навыками в микро- и макро- пространстве. Они овладеют умением располагать предметы 

на плоскости (на парте, рельефных рисунках др.), в пространстве, в заданном по 

отношению друг к другу положении, словесно объяснять расположение предметов. У 

обучающихся будут сформированы конкретных представлений о величине, форме, 

количестве, пространственном положении предметов и чертежно-измерительных 

действий. 

Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности. 

Слепой обучающийся научится: 

Числа и величины: 

 читать числа, записанные с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля, выполнять запись чисел на письменном приборе Л. Брайля, на приборе прямого 

чтения, сравнивать; составлять последовательность чисел и разрезных цифр, используя 

ряды индивидуально-наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах 

по заданному или самостоятельно установленному признаку, используя разрезные цифры, 

выполненные одновременно плоским и рельефно-точечным шрифтом, карточки с 

цифрами; 

 выполнять запись чисел в письменном приборе Л. Брайля или прямого 

чтения; 

 выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении или 

представленных в математических диктантах учителя, используя карточки, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом, с заданиями, связанными с именованными числами, 

сравнивать, выполнять преобразования; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

 ними (килограмм  –  грамм; час  –  минута, минута  –  секунда; километр  

–  метр, метр  –  дециметр, дециметр  –  сантиметр, метр  –  сантиметр, сантиметр  –  

миллиметр); 



 
 

 

    

 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; возможность научиться из предложенных моделей, 

единиц измерения выбирать сантиметры, дециметры, метры; килограммы, граммы, тонны, 

центнеры и др.; объяснять свои действия в процессе работы с разными величинами. 

Арифметические действия: 

 выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с 

многозначными числами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их формулировать; 

 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; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1 – 2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 практически, используя различные способы моделирования данных условия 

задач, определять или находить доли величины или величины по значению еѐ доли; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; определять наиболее 

рациональные из них. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг), в том числе, используя тифлотехнические средства для построения на плоскости 

слепыми обучающимися, выполнять изображения отрезков, ломанных и других 

геометрических фигур (Приборы: «Графика», «Школьник»); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника (Прибор «Графика» и 

др.); 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



 
 

 

    

 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 использовать модели геометрических тел в математическом приборе. 

Геометрические величины: 

 измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными делениями (для 

слепых и слепых с остаточным зрением); 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, 

многоугольника;  

 вычислять периметр, площадь фигуры, составленной из прямоугольников;  

 используя модели квадратных сантиметров, квадратных метров, практически 

определять площадь прямоугольника и квадрата; решать задачи на нахождении площади 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно, 

используя осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным зрением). 

Работа с информацией: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

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

рельефном изображении; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Метапредметные результаты 

 логические и алгоритмические действия организации и решения 

математических задач; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

 различение способа и результата действия решения задач;  

 выбор способа достижения поставленной цели;  

 использование знаково-¬символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;  

 сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию;  

 общие приѐмы решения задач; 

 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

 структурирование знаний; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 



 
 

 

    

 

«слепой-зрячий», «слепой-слепой» при решении математических и практических задач; 

 осознанное использование математической речи при выполнении 

практического задания; 

 планирование, контроль и действенная проверка результата практической 

деятельности. 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Пояснительная записка 

Цель: формировании целостного и системного представления о мире информации, об 

общности информационных процессов в живой природе, обществе, технике, а также 

освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и использования 

информации, решение задач с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Задачи:  

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности;  

- ознакомление с базовой системой понятий информатики;  

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в 

том числе при изучении других школьных предметов;  

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;   

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

 

Содержание обучения 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 



 
 

 

    

 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по 

деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 



 
 

 

    

 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой 

к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих 

образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе (4 дополнительном классе)). 

 

Содержание обучения 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 



 
 

 

    

 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 



 
 

 

    

 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 



 
 

 

    

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 



 
 

 

    

 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение 

в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 



 
 

 

    

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 



 
 

 

    

 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях 

религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–

2 примера); 



 
 

 

    

 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 



 
 

 

    

 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 



 
 

 

    

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому 

что содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего 



 
 

 

    

 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван  формировать у ребѐнка 

современную картину мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широкое 

культурологическое пространство, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты слушания, видения конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Согласно учебному плану на изучение музыки в 1 подготовительном – 4 классах (1-4 

дополнительном классах) начальной школы выделяется 1 час в неделю (169 часов за 5 лет 

начальной школы). 

 

Содержание обучения 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о 

музыке; овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Содержательные линии отражаются в целевых установках учебной программы и 

реализуются в трех разделах: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования учебного материала и различного 

распределения времени для его изучения, что особенно актуально для слепых 

обучающихся.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Песня, танец, марш и их разновидности.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкально-поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, скороговорки, загадки, игры. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Выразительность и изобразительность в музыке.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.). Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека, источник музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

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



 
 

 

    

 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

      Учебная программа предполагает освоение слепыми обучающимися 

различных видов музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  Коллективное и индивидуальное 

музицирование на элементарных и пертуссионных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. 

Музыкально – ритмические движения. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

иллюстрирование музыкальных произведений танцевальными и ритмическими 

движениями. Простейшая драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально творческой деятельности.  

Элементы музыкальной грамоты. Понятие о темпе, тембре, высоте звука, силе и 

длительности звучания. Мелодия и аккомпанемент. Музыкальная грамота - средство 

познания музыки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки у слепых обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. 

У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края). У них будет развиваться художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

впроцессе импровизации. Слепые обучающиеся научатся организовывать своѐ культурное 

пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

Слепой обучающийся научится: 

Музыка в жизни человека: 

 воспринимать музыку различных жанров;   

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 



 
 

 

    

 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Метапредметные результаты 

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

 овладение доступными видами музыкального искусства; 

 овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

 формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к 

музыкальной культуре; 

 развитие эмоционального восприятия музыки; 

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

 развитие положительных личностных свойств и качеств характера, 



 
 

 

    

 

создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении;  

 адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности на музыкальном материале; 

 участие в коллективной музыкальной деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

«слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе освоения музыкальной деятельности 

(хоровое пение и др.) 

 освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство 

(Тифлографика)» 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Изобразительное искусство 

(Тифлографика)» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю (169 часов за 5 лет начальной 

школы). 

 

Содержание обучения 

Технические средства и приемы рельефного рисования. Значение и назначение 

тифлографики для слепого обучающегося.Значение рельефного рисунка для учебно - 

практической деятельности. Тифлографические приборы для рисования слепых 

(Приборы:Н.А. Семевского, Н.В.Клушиной, «Школьник» и др.). Инструменты и 

приспособления приборов для рисования. Правила и приемы пользования инструментами 

для выполнения рельефных изображений. Правила техники безопасности при работе с 



 
 

 

    

 

инструментами. Ориентировка на приборе. Приемы проведения линий, деление 

изобразительной плоскости на две и четыре равные части с помощью инструментов и 

приспособлений. Приемы выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на 

пластической массе, на пленке. 

Чтение рельефных изображений. Знакомство с элементарными понятиями 

пространственной ориентировки в направлениях при чтении изображений (право-лево, 

верх-низ, середина).  Сравнение величины предметов, изображаемых на рисунках 

(больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще-тоньше). Понятие формы, величины. 

Обследование группы предметов, сравнение формы, величины, положения в пространстве; 

соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. 

Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение предметов 

сложной формы. Приемы изображения предметов разной степени сложности. 

Формирование опорных представлений. 

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из 

пластилина. 

Рисование с натуры. Рисование с натуры простых форм (линии) в различных 

положениях. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные, 

волнистые, наклонные, круговые). Передача с помощью линии формы предмета. Понятие 

контура. Формирование понятия контура (Приборы:Н.В.Клушиной, «Школьник», 

«Графика»). Деление отрезка на равные части. Соотношение длины и ширины 

прямоугольных предметов. Рисование с натуры предметов, включающих пересечения 

горизонтальных и вертикальных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его 

рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, 

вертикальных и наклонных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным 

изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Анализ формы предметов. Сходство и различие форм. Вычленение характерных признаков. 

Простые геометрические формы. Природные формы.  

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую форму 

(фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм 

(игрушки). Выделение и называние каждого элемента. Конструирование из кубиков, 

использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. Соотнесение рисунка 

с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ строения, 

сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с 

натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 

 Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. Анализ 

строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и 

соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 

Декоративное рисование. Понятие орнамента, его назначение и использование в быту. 



 
 

 

    

 

Тактильно-осязательное восприятие орнаментов, анализ построения орнамента. Виды 

орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора. Роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм. 

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаретов 

растительных форм. 

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. 

Использование орнаментов в декоративно-прикладной деятельности. 

Рисование на темы. Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, 

игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу. 

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. 

Использование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о 

предметах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры.  

Беседы об искусстве. Восприятие произведений искусства, доступных тактильно 

осязательному способу восприятия, представление о визуальных видах искусства 

(живопись, графика). Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств отношение к 

природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка произведений 

национального, российского и мирового искусства.  

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными видами рельефа: 

контурный, аппликационный, барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их роль в 

создании образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина  –  раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм  –  основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. 

Знакомство со скульптурными портретами писателей.   

Художественное конструирование, разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин  –  раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон  –  

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-¬прикладное искусство как вид художественной деятельности. Истоки 

декоративно¬ прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

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

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 



 
 

 

    

 

Знакомство с народными промыслами по производству игрушек. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства у слепых обучающихся будут 

формироваться первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека и духовно-нравственном развитии. У слепых обучающихся будет формироваться 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством. Слепые 

обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на материале 

художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру. У них будет 

формироваться понимание красоты как ценности; адекватное восприятие 

действительности, развитие наблюдательности, образного мышления, пространственной 

ориентировки и познавательной деятельности. 

Они овладеют элементарными практическими умениями и навыками в доступных 

видах художественной деятельности; умениями обследовать на полисенсорной основе 

отдельные предметы, группы предметов, сравнивать их по форме, величине и 

расположении в пространстве; умениями соотносить предметы с моделями, макетами, 

рельефными изображениями. 

Обучающиеся овладеют умением самостоятельно выполнять рельефно- графические 

изображения предметов с натуры, по памяти, по представлению. У них сформируются 

представления об основах построения реалистического рисунка. Они научатся 

использовать рельефные рисунки в предметно-практической деятельности. У них будут 

формироваться навыки чтения рельефных изображений и соотнесение их с натурой; общие 

представления об отдельных видах изобразительного искусства (мелкая пластика, 

скульптура, архитектура). 

Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе для рисования. 

Слепой обучающийся научится: 

Технические средства и приемы рельефного рисования: 

 использовать рельефный рисунок в учебной и практической деятельности; 

ориентироваться в приборе для рельефного рисования; использовать инструменты для 

выполнения рельефных изображений; 

 владеть основными приемами изображения предметов на тифлотехнических 

приборах; 

 использовать приобретенные навыки приемов рельефного рисования в 

самостоятельной предметно-практической и учебной деятельности. 

Чтение рельефных изображений: 

 понимать рельефное изображение; соотносить рельефное изображение с 

реальным предметом и предмет с рельефным изображением; выделять предметы по форме 

и величине; изображать их рельефом и в пластилине; соотносить предметы между собой по 

форме и величине; 

 понимать пространственное расположение предметов, читать рельефные 

изображения разной степени сложности и соотносить их с реальными предметами; 

описывать предметы и рельефные изображения, знать их назначение; 

 использовать навыки чтения рельефных изображений в самостоятельной 

предметно-практической деятельности при чтении рисунков, простых чертежей, схем. 

Рисование с натуры: 

 обследовать натуральные предметы разной степени сложности, 

анализировать их форму, строение, сравнивать реальный предмет с его рельефным 



 
 

 

    

 

изображением; выделять форму, величину предметов, проводить изучение габаритных 

размеров, занимаемого пространственного положения; 

 самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его 

последующего рельефного изображения; 

 переносить форму, конструкцию, величину и конфигурацию характерных 

частей предмета, имеющего объемную форму, на изобразительную плоскость; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета посредством тактильно-осязательного способа; 

 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно выполнять рельефные 

рисунки на тифлотехнических приборах; 

 совершенствовать тактильно-осязательное восприятие предметов 

окружающего мира, ощущать их форму, фактуру, характерные признаки, различать и 

классифицировать предметы по группам. 

Декоративное рисование: 

 понимать назначение орнамента; выполнять построения простых видов 

орнамента; 

 использовать простые декоративные элементы для создания орнамента, 

геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм форм для создания орнамента. 

Рисование на темы: 

 выполнять аппликации на заданную тему и по замыслу; 

 раскрывать заданную тему или замысел в рельефном рисунке или 

пластилине; 

 создавать простейшие композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

Беседы об искусстве: 

 воспринимать и различать доступные виды художественной деятельности 

(скульптура, художественное конструирование, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в их обсуждении; различать основные виды пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; узнавать, 

воспринимать, описывать и оценивать доступные посредством тактильно- осязательного 

способа восприятия и остаточного зрения произведения своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 воспринимать скульптуру, мелкую пластику, пространственные и объемные 

произведения народных промыслов как вид изобразительного искусства; 

 воспринимать и совершенствовать восприятие разных видов рельефа, 

материала, фактуры. 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 воспринимать произведения, доступные тактильно - осязательному 

восприятию и остаточному зрению видов изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты 

 личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 



 
 

 

    

 

 понимание значение смысла собственного учения, его результата; 

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

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

 замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся;   

 формирование логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-¬следственных связей и отношений в 

художественно-продуктивной деятельности; 

 организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ решения; 

 адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный 

результат художественно-продуктивной деятельности; 

 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера); 

 актуализация, расширение знаний, кругозора; 

 адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

 создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь; 

 расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой – 

зрячий», «слепой - слепой» в процессе освоения изобразительной деятельности. 

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 



 
 

 

    

 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным 

материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 



 
 

 

    

 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов в пролонгированные сроки (5 лет), рекомендованных для изучения 

технологии – 169 часов: в 1 подготовительном классе – 33 часа (1 час в неделю), в 1 классе – 

34 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения 

Содержание обучения в 1 подготовительном – 1 классе 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 



 
 

 

    

 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 подготовительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 



 
 

 

    

 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 



 
 

 

    

 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ 

варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 



 
 

 

    

 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их 

в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 



 
 

 

    

 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки 

изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 



 
 

 

    

 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 



 
 

 

    

 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт 

и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 



 
 

 

    

 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 



 
 

 

    

 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 



 
 

 

    

 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 



 
 

 

    

 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 



 
 

 

    

 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток 

и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 



 
 

 

    

 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 



 
 

 

    

 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 

замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 



 
 

 

    

 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)» 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре (адаптивной физической культуре) на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Основной целью курса является: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи:  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 



 
 

 

    

 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе:  

• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

• Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации;  

• примерной программе начального общего образования;  

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» изучается с 1 

подготовительного по 4 дополнительный классы из расчѐта 3 часа в неделю: в первом 

подготовительном – 99 часов, в 1 – 4 дополнительном – 102 часа. 

 

Содержание обучения 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 



 
 

 

    

 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

остановка по требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Культурно-гигиенические требования к занятиям физической культурой. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов.  Современные 

параолимпийские игры. Связь физической культуры с трудовой и другими видами 

деятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и равновесия. Физические упражнения и 

осанка. Физическая нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. 

Спорт и спортивные игры. Возможности незрячего человека заниматься спортом. 

Накопление опыта безбоязненного самостоятельного передвижения в знакомом 

пространстве с изменением темпа движения. 

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

культурно-гигиенических навыков для занятий физической культурой. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Овладение знаниями о доступных для состояния здоровья физических упражнений; умение 

их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, 

формированию навыков правильной осанки; комплексы упражнений для укрепления 

сводов стопы, развития их подвижности. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Упражнения на развитие навыков пространственной ориентировки. 

Упражнения на расслабление (физическое и психическое). 

Упражнения на равновесие, на координацию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. 

Повороты на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с 

остановкой на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

Общеразвивающие упражнения. Основная стойка, стойка ноги врозь; основные 

положения рук; движения прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; 

круговые движения руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад;  

поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги  вперед, в сторону, назад; махи ногой; 

сгибание и разгибание ног в положении сидя; поднимание прямых ног поочередно в 

положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с 



 
 

 

    

 

опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и 

вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения 

до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с 

перекатом на пятки;  имитация равновесия. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами 

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

скакалкой и др.). Упражнения для формирования осанки. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения с большими мячами. Упражнения в равновесии. Упражнения на точность. 

Ритмические упражнения. Упражнения в равновесии.  

Лѐгкая атлетика 

Упражнения в ходьбе. Свободная ходьба в одном направлении всей группой, 

соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках, ходьба друг за другом, ходьба 

в рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, 

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

изменением темпа. 

Беговые упражнения. Медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; 

медленный бег на месте; бег на расстояние; бег на носках; бег с преодолением простейших 

препятствий; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; равномерный бег; 

свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах). Легкие подскоки на месте на 

двух ногах, руки на поясе; на одной ноге, с небольшим продвижением вперед; прыжки на 

двух ногах через скакалку; прыжок в длину с места на мат; прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением. 

Броски. Броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей 

ловлей, большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание. Малого мяча, камешков на точность и на дальность; метание в звучащую 

цель; метание мячей в играх; метание различных легких предметов на точность и на 

дальность; метание различных предметов в играх. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики. Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики. Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. Футбол, хоккей. Удар по неподвижному и катящемуся 

звучащему мячу; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол. Отбивание мяча. 

Роллингболл и гандбол. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации. Перебежки шеренгах взявшись за руки; бег в парах за руки; 

остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты. Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений. 



 
 

 

    

 

Развитие выносливости. Ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей. Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 – 2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных звучащих ориентиров. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача- 

офтальмолога. 

В результате обучения на занятиях физической культурой слепые обучающиеся 

научатся понимать значение физических упражнений и подвижных игр для своего 

здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

У них будут формироваться первоначальных умения саморегуляции средствами 

физической культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и навыками 

(бег, ходьба и др.). У них будут формироваться основные физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Занятия физической 

культурой будут способствовать профилактике вторичных нарушений физического 

развития. У слепых обучающихся будет формироваться потребность в занятиях 

физической культурой. 

Слепой обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств, повышение общей и зрительной 

работоспособности (для слепых с остаточным зрением); 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, как жизненно 

важных способов передвижения человека; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности; 



 
 

 

    

 

 использовать остаточное зрение (для слепых с остаточным зрением) в 

процессе физкультурной деятельности. 

 Физическое совершенствование: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, 

упражнения на развитие остаточного зрения (для слепых с остаточным зрением), мелкой 

моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

 выполнять организующие строевые команды; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(гимнастическая стенка, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 совершенствовать знание «схемы тела»; дифференцировать части тела, 

осваивать их двигательные возможности; 

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.1.14. Коррекционно-развивающая область: "Социально-бытовая ориентировка": 

Содержание 

1. Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной 

гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и вечернего 

туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 



 
 

 

    

 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания волос, 

хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные сорта мыла, шампуня. Выбор 

шампуня для мытья головы, мыть голову. Щетки для мытья рук. Ориентировка во времени 

по часам. 

2. Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. 

Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. 

Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. Виды тканей, из 

которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная. Представления о видах труда по 

уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание одежды на крючке, на 

платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистка одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. Мелкий ремонт 

одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для пуговиц, зашивание 

одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края одежды. 

3. Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, 

воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Различные виды обуви: 

мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Части обуви: 

носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. 

Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви в 

отведенном для этого месте. 

4. Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему 

виду, вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, 

рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье овощей, 

фруктов, ягоды. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, 

выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и 

фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: 

разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 

испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами 

и приспособлениями; при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину или 

обеду. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. Правила поведения за столом. 

5. Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических 

требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и 

уборки в помещении. Соблюдение норм освещения помещений. Использование 

необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. Уход за 

комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил 

безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных 

анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование бытовыми приборами, 

соблюдение техники безопасности. 

6. Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 

пожара). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 

специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по описанию и по 



 
 

 

    

 

характерным звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта. 

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 

средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные виды салонов 

транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на транспорте: водитель, 

кондуктор, контролер. Оплата проезда в общественном транспорте. Обращение с 

проездными билетами: предъявление кондуктору, контролеру, водителю по их 

требованию, сохранение до конца поездки. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте. Пользование формами речевого этикета пассажиров. 

7. Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 

отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указатели 

видов магазинов. Режим работы магазинов. Совершение покупки в предприятиях торговли. 

Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке 

товаров. Использовать формулы речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила общения 

со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в общественных 

местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в 

магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на 

водоеме. Соблюдение правил поведения в гостях. Использовать неречевые средства 

общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, обувь. 

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 

не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 

хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор 

подарков, изготовление своими руками. 

9. Медицинская помощь. Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, 

применение лекарственных средств только по назначению врача. Пользование 

градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. Уход за средствами 

оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным зрением). Комплексы гимнастики 

для глаз для предупреждения или снятия зрительного переутомления (для слепых с 

остаточным зрением). Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты. 

У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о 

бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят 

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

обогатить знаниями и умениями, способствующими расширению круга общения. Слепые 

обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 



 
 

 

    

 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. 

Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при 

использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться 

умения использовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы 

действия для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки. Обучающиеся 

овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических средствах, 

повышающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они овладеют 

навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических задач. У 

обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности, навыки культуры 

поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 

Слепые обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

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

Слепой обучающийся научится: 

1. Личная гигиена: выполнять практические действия, направленные на 

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; 

гигиенические правила поведения в местах общего пользования; использовать 

разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами 

(различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для рук, расчески, 

щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные виды полотенец); пользоваться часами, 

ориентироваться во времени; использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных 

принадлежностей; применять в практической деятельности способы предупреждения 

зрительного переутомления и рационально использовать остаточное зрение. 

2. Одежда: называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс; определять лицевую и изнаночную 

стороны одежды; использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; определять способы хранения одежды: складывание, 

развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; хранить одежду в шкафу: размещать по 

сезонному использованию; по частоте использования; по сочетаемости в ансамбле; 

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; соблюдать 

требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами; 

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

3. Обувь: использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять, из 

каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из ткани); 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить; использовать принадлежности 

для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; рациональным способам 

размещения обуви. 



 
 

 

    

 

4. Жилище: называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных 

и домашних помещений; назвать предметы мебели и их части; соблюдать гигиенические 

требования, предъявляемые к жилым помещениям; использовать способы поддержания 

чистоты и уборки в помещении; соблюдать нормы освещения помещений; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, способам его хранения; ухаживать за 

комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности при уходе за комнатными растениями; использовать сохранные анализаторы 

в социально-бытовой ориентировке; пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику 

безопасности. 

5. Питание: узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху; отличать свежие продукты от испорченных; мыть овощи, 

фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, 

выливать жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; готовить простейшие блюда; наливать 

кипяток в заварочный чайник и в чашку; выполнять сервировку стола к завтраку, ужину 

или обеду; соблюдать правила поведения за столом. 

6. Транспорт: узнавать транспортные средства; пользоваться наземным пассажирским 

транспортом, а также метро; находить ближайшую остановку пассажирского 

транспортного средства по характерным особенностям; находить места размещения 

номеров пассажирских транспортных средств (для слепых с остаточным зрением); 

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; соблюдать 

правила поведения в общественном транспорте; использовать в речи формулы речевого 

этикета. 

7. Культура поведения: соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах; общаться со сверстниками и взрослыми; соблюдать правила 

поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; использовать 

неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот 

туловища к говорящему); обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; соблюдать 

поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; соблюдать правила 

поведения в лесу, парке, на водоеме; соблюдать правила поведения в гостях; выбирать 

подарки. 

8. Медицинская помощь: соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, 

применять лекарственные средства только по назначению врача; пользоваться 

градусником; оказывать первую помощь; ухаживать за средствами оптической коррекции 

зрения (для слепых с остаточным зрением); выполнять комплексы гимнастики для глаз, с 

целью предупреждения или снятия зрительного переутомления (для слепых с остаточным 

зрением); обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

9. Предприятия торговли: ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; находить 

указатели видов магазинов; узнавать режим работы магазинов; ориентироваться по слуху в 

помещениях магазинов; совершать покупки в предприятиях торговли; соблюдать правила 

поведения при покупке товаров; использовать формулы речевого этикета покупателя; 



 
 

 

    

 

пользоваться денежными купюрами. 

Метапредметные результаты:  
личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта социально-бытовой 

деятельности;  

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор;  

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности;  

ориентация на социально-бытовую независимость;  

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; овладение конкретными 

представлениями об окружающих предметах и действиях с ними;  

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке;  

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов социально-бытовой ориентировки;  

использование сохранных анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке;  

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

процессе обучения социально-бытовой ориентировке;  

развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой 

деятельности;  

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в совместной продуктивной 

деятельности;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

 

2.1.15. Коррекционно-развивающая область: "Предметно-пространственная ориентировка": 

Содержание 

1. Развитие сохранных анализаторов. Комплексное использование сохранных 

анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в 

качестве ориентиров характерные свойства и признаки предметов (запахи, звуки, характер 

поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Обучение ориентировке на 

рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и 



 
 

 

    

 

использование в речи пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, 

сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 

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

двухмерного и трехмерного пространства. Ориентировка на рельефных планах и макетах 

замкнутого и свободного пространства. Условные изображения на рельефных планах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. Представление о 

предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): 

мебель, посуда, одежда. Использование предметных и пространственных представлений в 

практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их 

моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о предметах, 

наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, 

кусты, газоны, площадки. Формирование представлений об объектах в городе: улице, 

тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых 

домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте - 

троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро. Конкретизация 

предметных и пространственных представлений в условиях реального ближайшего 

окружения школы. Формирование представлений о крупных культурно-бытовых 

учреждениях населенного пункта и об их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений. Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на 

основе чувственного восприятия по типу "карта - путь". Перенос топографических 

представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 

прилегающих к школе улицах. Правила перехода улицы для незрячих. Формирование 

обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне "карта - план" с 

использованием рельефных планов и макетов. Самостоятельное составление плана 

замкнутого и свободного пространства по словесному описанию. Самостоятельное 

освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение городского транспорта. 

Изучение нескольких значимых для воспитанника маршрутов городского транспорта. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров. Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при 

ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, 

перил лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на 

горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, 

обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 

Формирование правильного жеста, указывающего направление. Поза при обследовании 

предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося. Поза при выходе и входе 

обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 

пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, 

прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке со 

зрячими и при самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 

участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в 

знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших 

предметов. 

6. Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при ходьбе в 



 
 

 

    

 

паре со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, 

игровой и трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни общества: игры 

"Магазин", "Почта", "Поликлиника". Правила поведения обучающегося в общественных 

местах. Культура поведения, общения и ориентировки со зрячими сверстниками и 

родителями (законными представителями) (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в 

гостях). Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, покупка 

продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за помощью к 

незнакомому человеку. Совместная ориентировка с незнакомым человеком. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды 

тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с тростью: 

правильный захват и удерживание трости, техника безопасности при обращении с тростью. 

Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы протяжки и скольжения. 

Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. Обращение с тростью в зданиях и 

помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим провожатым; обнаружение препятствий с 

помощью трости. Обращение с тростью при переходе через улицу. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты. 

Слепые обучающиеся осознают значимость овладения навыками пространственной 

ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи 

зрячего и успешности обучения по образовательным предметам. У обучающихся будет 

формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении страха 

пространства и неуверенности в своих силах. 

Слепые обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с 

сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве. 

Получат возможность овладеть приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором 

они проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; 

научатся узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному описанию. 

Слепые обучающиеся познакомятся с различными техниками, способами и приемами 

пользования тростью. У них сформируются первоначальные представления о других 

технических средствах ориентировки, а также первоначальные представления о 

"карте-путь" и "карте-план". Слепые обучающиеся приобретут первоначальные умения их 

составлять. 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слепые 

обучающиеся приобретут первичные умения работы с прибором "Ориентир", 

научно-популярной и справочной литературой, смогут находить и использовать 

информацию для практической ориентировки. 



 
 

 

    

 

У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и 

переноса, имеющихся навыков в новое пространство. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Развитие сохранных анализаторов: совершать мелкие точные скоординированные 

движения с предметами, необходимыми в быту и в учебной деятельности; узнавать и 

выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей; оценивать 

удаленность источника звука в свободном пространстве; узнавать предметы окружающего 

пространства по их характерным запахам; узнавать с помощью остаточного зрения 

контуры и силуэты окружающих предметов. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно ориентировать "на 

себе"; уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, 

на столе, на листе бумаги, в брайлевском приборе, в азбуке - колодке по брайлю (колодке 

шеститочия); ориентироваться в рядах и столбцах; ориентироваться на приборе 

"ориентир". 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: узнавать 

предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; представлять и отражать в 

макетах пространственное расположение предметов; узнавать предметы и объекты, 

наполняющие пришкольный участок и определять их пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на остановке, в подземном и 

наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: самостоятельно ориентироваться на основе 

непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; представлять и 

отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в замкнутом 

пространстве и пространственные представления по типу "карта-путь"; отражать 

сформированные топографические представления "карта-план" в форме словесного 

описания замкнутого и свободного пространства. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров: занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, за столом, в 

кресле; занимать правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов на 

горизонтальной плоскости; занимать правильную позу при обследовании больших 

предметов, обнаружении и обходе препятствий; занимать необходимую позу при 

обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося; соблюдать 

позу при выходе и входе в транспортное средство; занимать позу при поиске упавшего 

предмета. 

6. Совместная ориентировка со зрячими: соблюдать позу при совместном 

передвижении со зрячим сверстником и взрослым; передвигаться совместно со 

сверстником и (или) взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске и 

подъеме по лестнице; передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном 

пространстве, используя трость; обращаться за помощью к педагогическим работникам и 

сверстникам с сохранным зрением. 



 
 

 

    

 

7. Обучение пользоваться тростью: подбирать трость; пользоваться тростью; 

подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости; обращаться с тростью в 

помещениях школы, на пришкольном участке. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 

макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование сохранных анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

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

процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слепой 

- зрячий", "слепой - слепой" при овладении навыками совместного передвижения с 

сопровождающим; 

умение придерживаться заданной последовательности 

пространственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

 

2.1.16. Коррекционно-развивающая область: "Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия": 

Содержание 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное 

утомление. Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. Физкультура и 



 
 

 

    

 

зрение. Гигиенические требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства 

поддержания и улучшения остаточного зрения. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. 

Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических 

диктантов (до 4 - 6 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Составление 

орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. Размещение предмета в 

заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. 

Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении (горизонтальная, 

вертикальная, наклонная) и их сочетаниями. 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях закономерности и 

продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение 

графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о 

геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и 

вертикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и 

маленькие строки. Работа с крупной мозаикой. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Формирование умения копировать объекты. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - строчных и 

заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости - закрытости 

букв. Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. 

Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная 

дифференцировка расстояния между предметами (3 предметов). Описание предметов в 

пространственном положении по зрительной памяти. Использование в речи 

пространственной терминологии. Восприятие пространственных отношений между 

частями одного предмета, умение видеть зависимость изменения характеристики предмета 

от изменения пространственных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка 

положения одного предмета относительно других, отражение этих отношений в 

практической деятельности. 



 
 

 

    

 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких 

объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 

предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых вблизи и вдали. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения. 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения 

(реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных признаков 

предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях 

восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения 

оттенков цветов. Формирование умения создавать цветовые узоры. Совершенствование 

способности различать цвета при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление 

сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества 

других, определения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по 

основным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение 

предлагаемых изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, 

расположенных на зашумленном контуре (до 5 фигур). Узнавание, локализация, 

соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом 

пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 

Использование сформированных представлений для более точного отображения свойств 

предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые 

изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: 



 
 

 

    

 

изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых 

персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение 

основных признаков и установление коротких функциональных связей. Выделение 

главного и называние картины. Использование явлений природы, изображенных на 

картине для ориентировки во времени. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы 

человека и ее истолкование как "застывшего момента" в зависимости от того предмета, с 

которым действует изображенный на картине человек. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты. 

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности 

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

формироваться потребность и умение использовать остаточное зрение как дополнительный 

канал получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении 

коммуникативной потребности. 

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни 

человека, освоить знания и приемы его охраны и поддержания. 

Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями овладеют 

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

повысятся остаточные зрительные функции. 

Слепым обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о 

предметах и объектах ближайшего окружения жизнедеятельности, в том числе учебной 

деятельности. Обучающиеся научатся самостоятельно узнавать основные цвета, 

геометрические фигуры, ориентироваться в цвете, величине и структуре знакомых 

предметов в условиях их кратковременного зрительного отражения. 

Слепые обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения как 

дополнительного канала получения информации в познавательной деятельности, 

пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности, в регуляции и контроле 

практических действий. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности; 

знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания; 

выполнять упражнения для снятия зрительного утомления; 



 
 

 

    

 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции; 

использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной информации. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий; 

выполнять простые графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру и другое; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

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

нужную клетку и линейку); 

выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей 

предметно-пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов, находящихся на 

расстоянии; 

узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат, 

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

окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 



 
 

 

    

 

пространственном положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения; 

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

воспринимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать 

эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня 

обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты: 

осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию остаточного зрения и 

зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование, 

использование адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 

величина, структура); 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации, выбор основания и критериев для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", 



 
 

 

    

 

"слепой - слепой" с использованием остаточного зрения. 

 

2.1.17. Коррекционно-развивающая область: "Развитие осязания и мелкой моторики": 

Содержание 

1. Роль осязания в жизнедеятельности слепого. Роль осязания в жизнедеятельности 

человека, познании окружающего мира, отдельных предметов и явлений, овладении 

пространством. Развитие компенсаторных возможностей субъективного отражения и 

построения объективной картины происходящего в ближайшем окружении и в природе, 

предметно-объектного наполнения окружающего мира. Значение использования 

осязательных навыков в различных видах учебной и внеклассной деятельности, приемов и 

способов тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-пространственной 

среды. 

2. Формирование представлений о строении и возможностях рук. Знания о строении и 

возможностях руки как средства познания окружающего мира, расширения границ 

познавательных возможностей. Виды движений верхних конечностей и способы их 

развития. Совершенствование мелких точных координированных действий с предметами, 

необходимыми в учебной деятельности, в быту, для возможности использования 

рельефно-точечного шрифта письма, чтения по системе Л. Брайля и повышения их 

скорости. Приемы и упражнения развития осязания и мелкой моторики, приемы и способы 

тактильно-осязательного восприятия предметно-пространственной среды. Развитие 

осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, направленных на формирование 

навыков самостоятельной рельефно-графической деятельности. Формирование 

рациональных обследовательских действий, развитие элементарных практических навыков 

рельефно-графического изображения. 

3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов. 

Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного 

обследования эталонов формы. Бимануальное обследование. Осязательное обследование 

формы объемных, плоскостных сенсорных эталонов, чтение их изображений, 

выполненных различными видами рельефа. Взаимосвязь сенсорного эталона и его 

графического изображения. Распознавание и называние геометрических фигур 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг). Распознавание и называние 

геометрических тел (шар, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Приемы 

сравнения и классификации предметов по форме. Использование тифлотехнических 

средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 

предметов для самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 

формы сенсорных эталонов. 

4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 

Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, температура, 

гладкость). Дифференцировка осязательных признаков и свойств предметов. Сравнение 

осязательных признаков и свойств предметов. Фактура поверхности. Виды фактур. 

Дифференцировка и классификация предметов окружающего мира по их признакам, 

свойствам и фактуре. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, 

признакам и фактуре. Восприятие фактуры предметов на рельефно-графических пособиях. 



 
 

 

    

 

5. Формирование представлений о величине предметов. Осязательное обследование 

предметов разной величины. Обследование величины предметов с использованием 

осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). Дифференцировка осязательных признаков 

величины предметов. Сравнение осязательных признаков величины. Приемы сравнения, 

сходства и различия объектов по величине. Сравнение предметов по их габаритным 

размерам: длине, ширине, высоте; владение способами наложения и приложения. 

Восприятие величины предметов на рельефно-графических пособиях. Использование 

тифлотехнических средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по 

изображению величины предметов. 

6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы. 

Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. Бимануальное 

обследование симметричных предметов простой формы. Осязательное обследование 

предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными эталонами. Соотнесение 

реальных объектов простой формы с их рельефными изображениями. Алгоритм 

осязательного обследования предметов сложной формы. Бимануальное обследование 

несимметричных предметов сложной формы. Осязательное обследование предметов 

сложной формы, соотнесение их конструкции с сенсорными эталонами. Соотнесение 

реальных объектов сложной формы с их рельефными изображениями. Чтение рельефных 

изображений, простейших схем, чертежей. Соотнесение рельефных изображений в букваре 

с натуральными объектами и их моделями, предметов окружающего мира - с 

изображениями на рельефных рисунках. Выделение геометрических форм в рельефных 

рисунках, в моделях и натуральных предметах. Обследование группы предметов, 

сравнение их по форме, величине и положении в пространстве. Использование 

тифлотехнических средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по 

изображению предметов простой и сложной формы. 

7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания. 

Использование осязания в процессе ориентировки в окружающем мире. Ориентировка в 

микропространстве, на микроплоскости (на рабочем месте, на плоскости стола, в учебнике, 

в тетради, на брайлевском приборе, на индивидуальном фланелеграфе, при работе с 

рассыпной кассой). Выделение посредством осязания сторон, границ, середины 

микроплоскости (лист, стол), нахождение при помощи осязательных приемов середины, 

горизонтали и (или) вертикали, выделение параллельности сторон. Навыки использования 

тифлотехнических приборов. Развитие осязательных навыков ориентировки на 

микроплоскости в предметно-практической деятельности. 

8. Осязание при формировании представлений о человеке. Развитие представлений о 

себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими людьми. Развитие 

навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для развития представлений о себе и 

своих возможностях. Формирование представления образа другого человека. Развитие 

осязания и мелкой моторики для формирования и конкретизации представлений об облике 

человека и его ближайшем окружении. Навыки восприятия алгоритмов лица и тела, 

приемы осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты. 



 
 

 

    

 

В результате изучения курса "Развитие осязания и мелкой моторики" у обучающихся 

слепых будут сформированы общие представления о строении руки и возможностях ее 

использования в процессе освоения и познания окружающего мира. У обучающихся будут 

развиваться мелкие точные скоординированные движения рук и пальцев для 

совершенствования обследовательских действий. 

Слепые обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными способами 

осязательного обследования. У них будет формироваться культура осязательного 

обследования, развиваться кожная чувствительность. Они овладеют 

тактильно-осязательными приемами обследования сенсорных эталонов, предметов 

окружающего мира различной степени сложности. У них будет развиваться 

мышечно-суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических 

действий на уроках, а также во внеклассной деятельности. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Роль осязания в жизнедеятельности слепого: понимать значение осязания для 

развития познания окружающего мира, отдельных предметов и явлений; понимать 

значение осязания для развития активности и любознательности; понимать роль осязания 

для своей жизнедеятельности. 

2. Формирование представлений о строении и возможностях рук: выполнять 

различные движения кистями и пальцами рук, выполнять сцепления рук; выполнять 

рациональные обследовательские действия; владеть приемами и способами 

тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-пространственной среды. 

3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов: 

осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, плоскостных), читать их 

изображения, выполненные различными видами рельефа; распознавать и называть точку, 

отрезок, геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

шар). 

4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов: 

распознавать и выделять предметы по их основным осязательным признакам и свойствам, а 

также по характеру поверхности; способам дифференцировки предметов окружающего 

мира по их признакам, свойствам и фактуре. 

5. Формирование представлений о величине предметов: осязательно обследовать и 

сравнивать предметы разной величины; выполнять обследование величины предметов с 

использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). 

6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы: 

осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с сенсорными 

эталонами; соотносить реальные объекты простой формы с их рельефными 

изображениями; осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их 

структуру с сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты сложной формы с их 

рельефными изображениями. 



 
 

 

    

 

7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: 

посредством осязания выделять стороны, границы, середину микроплоскости (лист, стол), 

при помощи осязательных приемов находить середину горизонтали и (или) вертикали, 

соотносить параллельность сторон; пользоваться тифлотехническими приборами. 

8. Осязание при формировании представлений о человеке: использовать 

представления о человеке при отождествлении себя как члена общества; владеть приемами 

осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта, 

предметно-практической деятельности; 

установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и мелкой 

моторики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

планирование, регулирование, контроль и оценка осязательных действий; 

овладение навыками осязательного обследования; 

развитие мелкой моторики; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

осязательной деятельности; 

развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма 

осязательных действий; 

контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью 

обнаружения отклонений и отличий; 

умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые коррективы 

для достижения искомого результата; 

саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении 

препятствий на пути осязательного познания мира; 

выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной задачи; 

контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) на 

основе тактильно-осязательного способа восприятия; 

составление целого из частей в результате изучения объектов в 

предметно-практической деятельности; 

алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ достижения 



 
 

 

    

 

результата деятельности; 

развитие двигательной сферы и координации движений. 

 

2.1.18. Коррекционно-развивающая область: "Развитие коммуникативной деятельности": 

Содержание 

1. Общение и его роль в жизни человека. Общение в жизни человека. Человек как 

адресат и адресант общения. Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого 

общения. Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнером по общению. Роль слуха, 

речи, движений, зрения в общении. 

2. Формирование образа человека. Формирование образа о себе. Развитие 

психомоторного образования "схема тела". Обогащение опыта самовыражения. 

Формирование образа другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Речь и 

голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. 

Движения и действия человека в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его 

деятельностью и родом занятий. Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности. Развитие знаний и умений в области 

невербальной коммуникации. Формирование представлений о мимических, 

пантомимических, интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

фонациональными: темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз, с кинетическими: жесты, 

поза, мимика невербальными средствами. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных 

средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения. Развитие 

знаний и умений в области вербальной коммуникации. Формирование знаний о средствах 

ревой коммуникации: слово, предложение. Повышение речевой культуры. Формирование 

представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие основ риторики. Развитие 

способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано 

или сделано для тебя. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия 

с партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие воображения. 

Расширение опыта в подключении и использовании остаточного зрения в ситуацию 

общения, социального взаимодействия. Развитие способности к координации очередности 

высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. 



 
 

 

    

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты. 

Слепые обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. 

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления 

контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, 

формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные 

средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт. 

У них будет развиваться межличностная система координат "слепой - зрячий", 

"слепой - слепой". 

Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; понимать и дифференцировать средства 

речевого и неречевого общения; осознавать роль слуха, речи, движений, зрения (для 

слепых с остаточным зрением) в общении. 

2. Формирование образа человека: дифференцировать части тела, использовать 

движения тела адекватно ситуации общения; дифференцировать, узнавать, называть 

базовые эмоции; использовать некоторые движения и действия человека в ситуации 

общения; пользоваться способами обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: использовать адекватно ситуации 

вербальную и невербальную коммуникацию; практической дифференциации 

двигательно-мышечных ощущений в использовании невербальных и вербальных средств 

общения; основам риторики; использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: создавать 

ситуацию общения; использовать пространственные, социально-бытовые представления, 

умения и навыки в коммуникативной деятельности; регулировать совместные с партнером 

действия. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей: осмысленному, целостному и детализированному слуховому восприятию для 

ориентации в коммуникативной ситуации; моделировать разные ситуации общения; 

понимать роль остаточного зрения в общении; координировать свои действия и 

высказывания; строить и использовать речевые модели. 



 
 

 

    

 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения, своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения 

различных коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой"; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

 

2.1.19. Коррекционно-развивающая область: "Ритмика": 

Содержание 

1. Ритмика (теоретические сведения): ритмическая деятельность и ее роль в жизни 

человека, ее значение для собственного развития; виды ритмической деятельности и формы 

музыкально-ритмической деятельности, содержание движений; связь движения с заданным 

ритмом, характером музыки, связь техники речи с характером движения; роль занятий 

ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, развития ориентировочных 

умений; соблюдение ограничений по зрению при выполнении музыкально-ритмических 

упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с акцентами 

на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 

проговариванием стихов, пословиц и без музыкального сопровождения. Ритмичные 

движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в 

различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмические координированные 

движения рук. Упражнения для глаз, их движений. 



 
 

 

    

 

3. Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. 

Движения под пение. Движение под музыку. Движение в соответствии с частью 

музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, 

бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в 

соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. 

Смена направления движения с началом музыкальной фразы. Динамичность, ритмичность, 

устремленность движений. Упражнения для глаз, их движений. 

4. Упражнения ритмической гимнастики. Содержание и амплитуда движения. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без 

предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную координацию. 

Упражнения на пространственную ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступни ног. Вставание на 

полупальцы. Выставление ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, 

носок. 

6. Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 

притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной 

шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. 

7. Танцы. Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. 

Виды танцев. Веселые, грустные мелодии. Народные мелодии. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры. Подвижные игры. 

Музыкально-ритмические игры. Музыкально-ритмические упражнения и игры по 

ориентировке в пространстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. 

Речевые игры. Ритмодекламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты. 

Слепые обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 

чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки как необходимые условия для уверенного 

владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слепые обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладеют специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов); упражнениями на 

связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, направленными на 

коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к танцам, 

элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность 

движений, мобильность. Они научатся использовать остаточное зрение при выполнении 

различных видов упражнений. 



 
 

 

    

 

Слепой обучающийся научится: 

1. Ритмика (теоретические сведения): осознавать ритмическую деятельность и ее роль 

в жизни человека, понимать ее значение для собственного развития; дифференцировать и 

называть виды ритмической деятельности и формы музыкально-ритмической 

деятельности, рассказывать о содержании движений; понимать связь движения с заданным 

ритмом, характером музыки, связь техники речи с характером движения; понимать роль 

занятий ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, развития 

ориентировочных умений; соблюдать ограничения по зрению при выполнении 

музыкально-ритмических упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения: реагировать на сигнальные слова 

"движение", "темп", "ритм"; выполнять движения в соответствии с освоенным видом 

ритмического упражнения; согласовывать темп движения с проговариванием. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: согласовывать характер, темп, 

направление движения в соответствии с видом упражнений; понимать характер, ритм 

музыки, песни и двигаться под музыку; выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов 

движений как средств выражения простейших музыкально-двигательных образов. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: выполнять амплитуду движений в 

соответствии с видом упражнения; выполнять ритмические гимнастические движения без 

предмета; с предметом на счет, с хлопками и с проговариванием стихов, пословиц, речевок; 

правильно захватывать предмет для выполнения определенного упражнения ритмической 

гимнастики; дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; стремиться к выразительности и 

красоте движения; использовать свои двигательные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: сознательно относиться к выполнению 

движений; выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 

ноги на пятку и носок); принимать положение полуприседания; выполнять необходимые 

танцевальные движения; принимать и удерживать правильную осанку; выполнять 

согласованные танцевальные движениям с партнером. 

6. Элементы танцев: выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их словом; выполнять 

элементы танцевальных движений. 

7. Танцы: принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого 

танца; выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнерами; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением темпа 

музыки и направления движения ("гопак", "полька", "хоровод"); самостоятельно выполнять 

движения под музыку; соблюдать технику и культуру движений танца; слушать 

танцевальную музыку, двигаться под музыку; выполнять коллективные танцевальные 

движения. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: выполнять имитационные и 

образно-игровые движения под музыку; принимать участие в музыкально-ритмических 



 
 

 

    

 

играх; регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 

выполнять мимические и пантомимические движения в играх; самовыражаться в 

музыкально-ритмических играх. 

Метапредметные результаты: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слепого обучающегося; 

восприятие "образа я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры и традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам 

народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных 

способов овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 

выполнения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 



 
 

 

    

 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, 

двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат "слепой 

- зрячий", "слепой - слепой" в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

 

2.1.20. Коррекционно-развивающая область: "Тифлотехника": 

Содержание 

1. Тифлофлешплеер. Элементы управления; основные настройки (скорость 

воспроизведения, громкость); запись книги на карту памяти; навигация по папкам и 

файлам; воспроизведение и перемещение по записи. 

2. Брайлевский тактильный дисплей. Знакомство с назначением и функционалом 

брайлевского тактильного дисплея. Основные элементы управления брайлевским дисплеем 

и их расположение. Клавиатура брайлевского дисплея. Восьмиточечный компьютерный 

шрифт Брайля брайлевского дисплея. 

3. Программы невизуального доступа к информации. Знакомство с назначением и 

функционалом программ невизуального доступа к информации. Параметры работы 

программы невизуального доступа (первое знакомство); изменение голоса синтезатора; 

режимы озвучивания ввода; режимы чтения пунктуации; управление отображением 7-ой и 

8-ой точек; статусные ячейки брайлевского дисплея. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты:  
знать номенклатуру тифлотехнических средств невизуального доступа к учебной 

информации, используемых в начальной школе;  

знать назначение и основные функции программы невизуального доступа к 

информации на экране цифрового тифлотехнического устройства;  

запускать диспетчеры программы невизуального доступа и изменять некоторые 

настройки;  

владеть элементарными настройками программы невизуального доступа к 

информации на экране цифрового тифлотехнического устройства;  

знать назначение и основные функции брайлевского (тактильного) дисплея;  

знать расположение и назначение элементов управления брайлевского (тактильного) 



 
 

 

    

 

дисплея;  

владеть навыками ввода текстовой информации в восьмиточечной системе Брайля;  

знать назначение и основные функции тифлофлешплеера;  

знать расположение и назначение элементов управления тифлофлешплеера;  

владеть приемами использования тифлофлешплеера для воспроизведения 

стандартных звуковых файлов и книг;  

использовать основные возможности;  

ориентироваться в тексте и книге;  

записывать звуковые файлы на карту памяти тифлофлешплеера и воспроизводить их; 

владеть приемами навигации по книге; знать набор клавиатурных команд стандартной 

клавиатуры;  

знать набор клавиатурных команд брайлевского (тактильного) дисплея; знать основы 

восьмиточечной системы Брайля;  

создавать и выполнять простейшие алгоритмы работы на тифлотехнических 

устройствах;  

владеть элементарными навыками алгоритмизации действий по использованию 

тифлотехнических устройств доступа к информации;  

устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  

аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные результаты: 

владение осязательным и слуховым способом восприятия информации; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

готовность использовать полученные знания при изучении других предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слепых обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей слепым обучающимся умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путем освоения слепыми 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

способов сенсорно-перцептивной деятельности, компенсаторных умений и навыков в 

рамках курсов коррекционно-развивающей области, сознательного, активного присвоения 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

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


 
 

 

    

 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач, возможность саморазвития слепых. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слепых 

обучающихся выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю, сопричастности с 

обществом; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

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

владения способами коммуникативной деятельности в условиях зрительной депривации; 

использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; опоры на опыт взаимодействия в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - 

слепой"; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; принятия позиции активности, самостоятельности и независимости 

в доступных для освоения и осуществления видах и способах деятельности; формирования 

эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться на основе: понимания значения учения; восприятия "образа 

Я" как субъекта учебной деятельности; развития широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирования умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов 

учебной деятельности; использования компенсаторных способов для решения различных 

учебно-познавательных задач; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умение адекватно их оценивать; развития готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; формирования целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности; формирования способности уважать окружающих и 



 
 

 

    

 

результаты труда других людей. 

Формирование у слепых обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 

открывает слепым обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах, 

в строении учебной деятельности, способствует освоению слепыми обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов. 

Функции УУД: 

обеспечение возможности слепому обучающемуся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной и 

коррекционно-развивающей области; 

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся 

в учебно-познавательную среду обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их 

самостоятельности и определенной независимости от зрячих. 

Программа УУД направлена на формирование у слепых обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, на 



 
 

 

    

 

понимание оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных 

представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных анализаторов: 

остаточного зрения, слуха, кожной чувствительности) и реализацию ее в реальном 

поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

сверстников, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи; 



 
 

 

    

 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (на 

основе использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля) с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, скорописью, плоскопечатным шрифтом об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнение, сериацию и 

классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; 

устанавливать связь чувственного и логического; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 



 
 

 

    

 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, остаточное зрение для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать адекватные невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития слепых обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких учебных предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный 

язык", "Математика", "Информатика", "Окружающий мир", "Технология", 

"Изобразительное искусство (тифлографика)", "Музыка", "Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)" и на курсах коррекционно-развивающей области: 

"Социально-бытовая ориентировка", "Предметно-пространственная ориентировка", 

"Развитие осязания и мелкой моторики", "Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия", "Развитие коммуникативной деятельности", "Ритмика", 

"Тифлотехника". 

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей области раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД у слепых обучающихся. 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: логические действия анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей; знаково-символические действия-замещения (например, 

звука буквой); структурирование знаний; актуализация, расширение, уточнение знаний; 

алгоритмизация учебных действий; построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; моделирование 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразование модели 

(видоизменение слова); планирование, контроль и действенная проверка результата 

деятельности; творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися "образа Я" 

как творца умственной деятельности; рефлексия на основе вербальной информации извне 

способов и условий взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов 

взаимодействия; использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

компенсаторную функцию. 



 
 

 

    

 

2. Литературное чтение: осмысление слепыми обучающимися "образа Я" как творца 

речевой деятельности; смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных смыслов обучающегося; самоопределение и 

самопознание на основе сравнения "образа Я" с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; чувство любви к своей Родине; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; нравственно-этическое оценивание через 

выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной информации; произвольное и выразительное 

построение контекстной речи с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе с использованием аудиовизуальных средств; установление логической 

причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; структурирование знаний; формулирование собственного 

мнения и позиции; смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); взаимодействие с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - 

слепой" при обсуждении прочитанных произведений. 

3. Иностранный язык: принятие и сохранение учебной задачи; адекватное 

использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения различных 

коммуникативных задач, построение монологического высказывания, владение 

диалогической формой коммуникации; построение речевого высказывания в устной и 

письменной речи; знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с 

русским языком; структурирование знаний; учет разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умение слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - 

зрячий", "слепой - слепой" при изучении иностранного языка; внутренняя позиция 

обучающегося на уровне положительного отношения к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

4. Математика: логические и алгоритмические действия организации и решения 

математических задач; планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществление 

итогового и пошагового контроля по результату; различение способа и результата действия 

решения задач; выбор способа достижения поставленной цели; использование 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию; общие приемы решения задач; 

восприятие "образа Я" как субъекта учебной деятельности; структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - 

слепой" при решении математических и практических задач; осознанное использование 

математической речи при выполнении практического задания; планирование, контроль и 

действенная проверка результата практической деятельности. 



 
 

 

    

 

5. Окружающий мир: формирование чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; чувство любви к своей стране, 

городу (краю); осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов 

России и мира; формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; умение принимать и сохранять учебную задачу; формирование 

экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного 

зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; использование 

знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; осуществление аналитико-синтетической деятельности 

сравнения, сериацию и классификацию объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установление 

причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; осуществление алгоритмизации 

действий как основы компенсации; структурирование знаний; адекватное использование 

информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой роли зрения; адекватно 

использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных способов 

действия; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", 

"слепой - слепой" в процессе изучения окружающего мира; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

6. Изобразительное искусство (Тифлографика): личностное самоопределение, 

восприятие "образа я" как субъекта художественно-продуктивной деятельности; 

понимание значение смысла собственного учения, его результата; формирование чувства 

любви к стране, городу (родному краю); умение принимать и сохранять учебную задачу; 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся; формирование логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений в 

художественно-продуктивной деятельности; организация своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; адекватное понимание своих достижений, 

умение оценивать конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; 

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

актуализация, расширение знаний, кругозора; адекватное использование сенсорных 

умений, компенсаторных способов в осуществлении продуктивной деятельности; создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера; умение адекватно 

запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; расширение опыта 

самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 

в процессе освоения изобразительной деятельности. 



 
 

 

    

 

7. Музыка: развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; овладение 

доступными видами музыкального искусства; овладение эстетическими представлениями о 

музыкальном искусстве; формирование основ гражданской принадлежности через 

приобщение к музыкальной культуре; развитие эмоционального восприятия музыки; 

восприятие "образа я" как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; развитие 

положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для 

жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; адекватное 

использование анализаторов для формирования компенсаторных способов действия на 

музыкальном материале; участие в коллективной музыкальной деятельности; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 

в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение), освоение системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

8. Технология: личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую 

деятельность; овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда 

в жизни человека; понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 

социуме; умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

предметно-преобразующей деятельности; использование знаково-символических средств, 

в том числе моделей и схем, для решения предметно-практических задач; умение 

выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

трудовыми операциями; использование всех анализаторов (в том числе нарушенного 

зрения) в предметно-практической деятельности; умение задавать вопросы 

(познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для ориентации в 

совместной с педагогическим работником и сверстниками деятельности; адекватно 

использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач 

в учебном сотрудничестве с педагогическим работником и сверстниками в процессе 

предметно-практической деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе 

координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в процессе овладения доступными 

трудовыми умениями и навыками. 

9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): личностное 

самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта физкультурной деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости; овладение первоначальными 

представлениями о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития; овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; умение принимать и сохранять 

учебную задачу в процессе выполнения физических упражнений; накопление, расширение 

опыта выполнения доступных физических упражнений; овладение умением 

придерживаться заданной последовательности действий при выполнении физических 

упражнений; развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 



 
 

 

    

 

упражнений; понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; умение предвидеть ближайший результат выполнения 

физических упражнений; умение принимать и запрашивать необходимую практическую 

помощь при выполнении физических упражнений; умение привносить необходимые 

коррективы в движение для достижения его результативности; использование сохранных 

анализаторов при выполнении произвольных движений; умение различать способ и 

результат деятельности; установка на здоровый и безопасный образ жизни, 

здоровьесберегающее поведение; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; умение взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в 

процессе овладения физическими упражнениями; умение адекватно воспринимать, 

понимать и воспроизводить вербальные и невербальные средства общения при занятиях 

физической культурой. 

В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются следующие УУД: 

10. Социально-бытовая ориентировка: личностное самоопределение, восприятие 

"образа я" как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор; понимание значения овладения навыками 

социально-бытовой ориентировки для самостоятельности; ориентация на 

социально-бытовую независимость; ориентация в оценках взрослых и сверстников, 

понимание причин успеха и (или) неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах 

деятельности; овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой 

ориентировке; алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее эффективных способов 

решения социально-бытовых задач в зависимости от конкретных условий; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; использование сохранных анализаторов для овладения 

практическими умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке; овладение 

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

обучения социально-бытовой ориентировке; развитие коммуникативной компетентности 

слепых обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности в 

процессе совместной социально-бытовой деятельности; построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме при общении в социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слепой - 

зрячий", "слепой - слепой" в совместной продуктивной деятельности; умение адекватно 

воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства общения в 

процессе социально-бытовой ориентировки. 

11. Предметно-пространственная ориентировка: личностное самоопределение, 

восприятие "образа я" как субъекта, взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 



 
 

 

    

 

последовательности действий при овладении топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 

в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих предметах 

и действиях с ними; развитие учебно-познавательного интереса к пространственной 

ориентировке; овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; алгоритмизация 

действий как компенсаторный способ достижения результата в пространственной 

ориентировке; выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; использование сохранных 

анализаторов при овладении практическими умениями и навыками пространственной 

ориентировки; овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слепой - зрячий", 

"слепой - слепой" при овладении навыками совместного передвижения с 

сопровождающим; умение придерживаться заданной последовательности 

пространственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; умение адекватно воспринимать, 

понимать и использовать вербальные и невербальные средства общения в процессе 

пространственной ориентировки. 

12. Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия: осознание 

необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в учебной и 

практической деятельности; установление связи между целью деятельности по развитию 

остаточного зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 

зрительных функций; развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, 

использование, использование адекватных учебным задачам способов чувственного 

познания; развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне соответствия 

результатов требованиям поставленной задачи; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели в условиях зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина, структура); адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; осуществление аналитико-синтетической 

деятельности сравнения, сериации и классификации, выбор основания и критериев для 

указанных логических операций; развитие зрительно-моторной координации; 

использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 

с использованием остаточного зрения. 

13. Развитие осязания и мелкой моторики: личностное самоопределение, восприятие 

"образа Я" как субъекта предметно-практической деятельности; установление связи между 

целью деятельности по развитию осязания и мелкой моторики, мотивом, результатом 

предметно-практической деятельности; планирование, регулирование, контроль и оценка 

осязательных действий; овладение навыками осязательного обследования; развитие 

мелкой моторики; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 

условиях осязательной деятельности; развитие учебно-познавательной деятельности в 



 
 

 

    

 

процессе осязания; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

алгоритма осязательных действий; контроль результата осязательных действий с заданным 

образцом с целью обнаружения отклонений и отличий; умение вносить в ранее освоенные 

осязательные действия необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении 

препятствий на пути осязательного познания мира; выбор наиболее эффективных и 

оптимальных способов решения осязательной задачи; контроль и оценка результатов 

тактильно-осязательного восприятия; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) на основе тактильно-осязательного способа восприятия; 

составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно-практической 

деятельности; алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности; развитие двигательной сферы и координации 

движений. 

14. Развитие коммуникативной деятельности: личностное самоопределение, 

восприятие "образа Я" как субъекта коммуникативной деятельности; установление связи 

между целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального 

окружения, своего места в нем; установка на деловое общение, социальное взаимодействие 

в учебной и внеурочной деятельности; использование знаний и умений в области 

вербальной и невербальной коммуникации; адекватное использование речевых средств для 

решения различных коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения 

коммуникативных трудностей; использование компенсаторных способов, остаточного 

зрения для решения различных коммуникативных задач; постановка вопросов, 

необходимых для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнерами в 

системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой"; умение произвольно и 

выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя. 

15. Ритмика: установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 

мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения; двигательная 

самореализация слепого обучающегося; восприятие "образа я" как субъекта 

музыкально-двигательной, танцевальной деятельности; приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой танцевальной культуры и традициям, многообразию 

танцевального фольклора России, образцам народного танца; планирование и умение 

придерживаться заданной последовательности движений, действий; эстетические и 

смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в двигательном и 

творческом самовыражении; развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

координации движений; саморегуляция как способность к выполнению движений, 

двигательных действий; аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и 

оценке содержания и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; потребность в двигательной активности и 

самореализации; активное использование сохранных анализаторов для формирования 

компенсаторных способов действия овладения специальными ритмическими 

упражнениями; развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 



 
 

 

    

 

выполнения ритмических движений; умение различать способ и результат деятельности 

при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми на занятиях ритмической гимнастикой; алгоритмизация практических действий 

при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать с социальным 

окружением при овладении элементами танцев, танцами; развитие умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 

помощью ритмических движений и элементов танцев, двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях ритмикой; умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в процессе 

овладения ритмическими упражнениями. 

16. Тифлотехника: владение осязательным и слуховым способом восприятия 

информации; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; умение 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; готовность 

использовать полученные знания при изучении других предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

 

 

 

4. Программа коррекционной работы 

Цель: оказание помощи слепым обучающимся в освоении АООП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Задачи: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слепого обучающегося; 

 создание условий для формирования у слепых умений и навыков, способствующих их 

социальной адаптации и интеграции; 

 профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития; 

 оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО; 

 оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям ГБУ КО «Школа-интернат»; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слепых обучающихся; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых 

обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 



 
 

 

    

 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

План деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

ГБУ КО «Школа-интернат» на 2024 – 2025 учебный год 

№ 

п\п 
Направления и содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

Диагностическое    направление 

1.  

Изучение и анализ данных, 

представленных Центральной 

Психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося 

Август - 

сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Проведение обследования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

выявления особых образовательных  

потребностей 

Сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

4.  

Первичная диагностика для 

определения уровня исходного 

потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики 

возникновения проблем развития и 

обучения, создания специальных 

условий для достижения целей 

рекомендованной образовательной 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

5.  

Осуществление текущей 

диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о их продвижении в 

овладении специальными 

компетенциями и учебными 

действиями 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

6.  

Осуществление мониторинга 

достижений планируемых 

результатов обучающихся в 

освоении курсов 

коррекционно-развивающей области 

Сентябрь / Май 
Педагоги\специалисты 

службы 

7.  

Осуществление мониторинговых 

исследований по запросу 

администрации 

В течение года 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

Коррекционно-развивающее направление 

1.  

Создание образовательной среды, 

способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-июнь 
Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

3.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

4.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

5.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

6.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

7.  
Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 
Сентябрь-май 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся  

8.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

9.  

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими, индивидуальные 

особые образовательные 

потребности, в том числе тяжелые 

множественные нарушения развития 

 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

10.  

Реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

11.  

Реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

Консультативное направление 

1.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

родителям (законным 

представителям) в их реализации 

4.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

педагогическим работникам в их 

реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

5.  

Консультирование всех субъектов 

образовательного процесса через 

использование ресурсов сайта школы 
В течение года 

Педагоги \ специалисты 

службы 

 

 

Информационно-просветительское направление 

1.  

Оформление и ведение 

учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Составление индивидуальных 

маршрутов, индивидуальных 

программ и карт индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь-май 
Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Участие в работе методического 

объединения педагогов 

коррекционно-развивающей области 

В соответствии 

с планом МО 

Педагоги\специалисты 

службы 

4.  

Подготовка и проведение заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

В соответствии 

с планом ППк 

Педагоги \ специалисты 

службы 

5.  

Участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических советов 

школы 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

6.  

Повышение уровня родительской 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

7.  

Повышение уровня педагогической 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

В течение года 

 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

8.  

Повышение уровня информационной 

компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

9.  

Обмен и распространение опыта 

работы по ПП сопровождению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

по плану 

школы 

Педагоги \ специалисты 

службы 

10.  

Составление методических 

рекомендаций по организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьячерез использование 

ресурсов сайта школы 

Октябрь-апрель 
Педагоги \ специалисты 

службы 

11.  

Оформление стендов службы ПП 

сопровождения по всем 

направлениям деятельности, раздела 

официального сайта ОО  

Каждую 

четверть 

Педагоги \ специалисты 

службы 

Инновационная деятельность 

1.  

Реализация проектной деятельности 

в рамках взаимодействия с БФУ им. 

И. Канта на базе Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» ГБУ 

КО «Школа-интернат» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

2.  

Участие в проектной и 

экспериментальной деятельности 

совместно с ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

Направления коррекционной работы и их содержание: 

1. Диагностическое направление осуществляется через как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных 

в организации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных психолого-педагогической комиссией на 

каждого обучающегося; 

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого 

обучающегося; 

наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям ГБУ КО «Школа-интернат»; 

проведения обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса слепых обучающихся, о его продвижении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 



 
 

 

    

 

мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает благоприятных условий 

для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию 

недостатков физического развития и профилактику вторичных отклонений в развитии, что 

реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слепых обучающихся сохранных анализаторов; 

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области ("Социально-бытовая ориентировка", 

"Предметно-пространственная ориентировка", "Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия", "Развитие осязания и мелкой моторики", "Развитие 

коммуникативной деятельности", "Ритмика", "Тифлотехника") с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слепых обучающихся; 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обучающегося. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки слепых обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слепых (в том числе и по вопросам создания необходимых 

офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слепых с остаточным 

зрением); 

проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефектологами) 

консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки слепых обучающихся; 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слепого обучающегося и оказание консультативной 

поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их 

реализации. 

План организации и проведения школьного психолого-педагогического консилиума 

на 2024-2025 учебный год 

№ 
Темы заседаний 

консилиума  

Срок 

провед

ения 

Условия проведения 
Предполагаемый 

результат 



 
 

 

    

 

1 Заседание 1 Август     

1.

1 

Состав 

Психолого-педагогическог

о консилиума 

23.08.2

024 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Определение 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного ППк 

1.

2 

Утверждение плана работы 

Психолого-педагогическог

о консилиума 

Ознакомление и 

обсуждение плана. 

Формы 

педагогической 

характеристики; 

психологического, 

логопедического, 

тифлопедагогическог

о, 

дефектологического 

представлений, 

заключений 

Определение 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения в 

рамках ФАОП, СИПР 

2 Заседание 2 Сентяб

рь  

  

2.

1 

Определение исходного 

потенциала вновь 

поступивших 

обучающихся НОО, ООО 

(первичная комплексная 

диагностика)  

 

13.09.2

024 

Анализ 

рекомендаций 

Центральной ПМПК, 

ИПРА, результаты 

диагностики 

обучающихся  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями и 

детей с 

инвалидностью 

2.

2 

Содержание рекомендаций 

ИПРА в части образования 

детей, имеющих 

инвалидность 

Зам. директора Анализ 

рекомендаций, 

указанных в 

индивидуальных 

программах 

реабилитации и 

абилитации в части 

образования детей, 

имеющих 

инвалидность 

2.

3 

Рассмотрение ИОМ 

обучающихся 1 подг – 9 

классов на 2024-2025 уч.г. 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

внесение актуальных 

данных в ИОМ 

обучающихся в части 

программы 

коррекционной 

работы 

2.

4 

Утверждение списков 

обучающихся для 

зачисления на 

коррекционно-развивающи

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

Формирование 

списков для 

индивидуальных и 

групповых 



 
 

 

    

 

е занятия специалистов 

Программы коррекционной 

работы 

учителя-дефектологи (подгрупповых) 

коррекционно-развив

ающих занятий 

2.

5 

Рассмотрение списка 

обучающихся, 

нуждающихся в ИУП, 

индивидуальном обучении 

на дому, с учетом 

психофизических 

особенностей развития и 

здоровья 

 Зам. директора Анализ медицинских 

рекомендаций, 

определение условий 

и формы получения 

образования 

3 Заседание 3 Октябрь   

3.

1 

Готовность обучающихся 1 

подготовительных классов 

к школьному обучению 

11.10.2

024 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные 

руководители 1-х  

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни, 

выявление уровня 

развития каждого 

обучающегося  

3.

2 

Отслеживание адаптации 

обучающихся пятых 

классов к условиям 

обучения на уровне ООО  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школьной 

жизни на уровне 

ООО. Рекомендации 

по определению 

направлений работы с 

дезадаптированными 

обучающимися   

3.

3 

Особенности 

формирования жизненной 

компетентности 

обучающихся с    

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

учителя 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов/педагог

ов по формированию 

у обучающихся с 

ТМНР жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций по 

реализации СИПР 

3.

4 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося 9 

класса, выполнение 

требований ЦПМПК и ППк 

 Классные 

руководители 9 

классов, специалисты 

/ педагоги службы 

ППС сопровождения 

Направление на 

ЦПМПК по 

определению условий 

сдачи 

государственной 



 
 

 

    

 

итоговой аттестации 

4 Заседание 4 Декабрь    

4.

1 

Ведение дневников 

динамического 

наблюдения за первое 

полугодие 2024-2025 

учебного года 

27.12.2

024 

Классные 

руководители 1 

подг-9 классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

4.

2 

Состояние, уровень и 

проблемы адаптации 

обучающихся 1 

подготовительных классов 

по результатам 

психолого-педагогических 

наблюдений и 

исследований 

 

 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные 

руководители 1 подг  

классов 

Рекомендации 

психолога, логопеда, 

тифлопедагога, 

дефектолога по 

определению 

направлений работы с 

дезадаптированными 

обучающимися   

5 Заседание 5  Март   

5.

1 

Анализ эффективности 

коррекционно-развивающе

й  работы с 

обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

21.03.2

025 

Психолого-педагогич

еские представления 

с промежуточными 

результатами 

коррекционно-развив

ающей работы 

Определение 

возможностей 

положительной 

динамики и 

компенсации 

нарушенных 

функций, при 

необходимости – 

направление на 

ЦПМПК с целью 

уточнения 

программы обучения 

5.

2 

Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной 

направленности 

выпускников  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Определение типа 

профессиональной 

направленности 

5.

3 

Особенности 

формирования жизненной 

компетентности 

обучающихся, имеющих 

легкую умственную 

отсталость 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы специалистов, 

педагогов по 

формированию у 



 
 

 

    

 

(интеллектуальные 

нарушения) 

руководители, 

воспитатели 

обучающихся с 

УО(ИН) жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций 

6 Заседание 6 Май   

6.

1 

Готовность обучающихся 4 

дополнительных классов 

НОО к обучению 

на  уровне  ООО 

30.05.2

025 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

Составление 

рекомендаций по 

ППМС 

сопровождению 

школьников с ОВЗ 

для педагогов и 

родителей с целью 

профилактики рисков 

дезадаптации на 

уровне ООО. 

Направить на 

ЦПМПК по 

окончании уровня 

НОО 

6.

2 

Ведение дневников 

динамического 

наблюдения за второе 

полугодие 2024-2025 

учебного года 

 Классные 

руководители 1 

подготовительных – 9 

классов, специалисты 

/ педагоги ПП 

сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

6.

3 

Результаты достижений 

обучающихся с    

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

учителя 

Анализ динамики 

развития в 

соответствии с СИПР 

 

7 Заседание 7 Июнь   

7.

1 

Подведение итогов работы 

специалистов ППк 

05.06.2

025 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Анализ 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения ОО 



 
 

 

    

 

7.

2 

Анализ работы ППк Председатель ППк, 

зам. директора  

Определение 

направлений и 

содержания  ПП 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

на 2025-2026 учебный 

год 

8 Внеплановые заседания В 

течени

е года 

По запросу родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов ПП 

сопровождения 

 Дополнения, 

изменения в 

содержании 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения  

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слепых, что реализуется посредством обеспечения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация 

данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 

бесед, тренингов, семинаров. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

 освоение образовательной среды, повышение возможностей в 

предметно-пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 

 расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

 использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

 использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

 осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 повышение познавательной и социальной активности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

 расширение представлений о широком социуме; 

 освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания слепых. 

 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 

работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации, по реализации программы коррекционной работы выступает 



 
 

 

    

 

комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

- комплексного (обследование всеми специалистами: педагогами-психологами, 

педагогическими работниками) обследования обучающегося; 

- всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слепого обучающегося. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слепых обучающихся во многом зависит от уровня развития 

социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с 

образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

 

 

 

 

5. Рабочая программа воспитания  

5.1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в ГБУ КО «Школа-интернат» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в ГБУ КО «Школа-интернат» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

Цель воспитания обучающихся в ГБУ КО «Школа-интернат»: 

– создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБУ КО «Школа-интернат»: 

– усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023


 
 

 

    

 

соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

– осознание российской гражданской идентичности; 

– сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

– наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

– сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

– сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной 

социальной адаптации. 

Воспитательная деятельность в ГБУ КО «Школа-интернат» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей 

и воспитательной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства: 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей и двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физического развития; 



 
 

 

    

 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность 

в быту, доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 



 
 

 

    

 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 



 
 

 

    

 

единственное внимание. 

 

5.2. Содержательный раздел 

Уклад ГБУ КО «Школа-интернат» 

Уклад задает порядок жизни ГБУ КО «Школа-интернат» и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад ГБУ КО 

«Школа-интернат» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

образовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

История школы начинается с 1951 года как калининградской областной средней 

школы-интернат слабовидящих детей. Калининградская областная средняя 

школа-интернат слабовидящих детей была образована в 1951 году и вначале размещалась в 

пос. Сосновка Зеленоградского района в здании областной школы-интерната глухонемых 

детей на третьем этаже. В школе был организован один класс слепых детей с контингентом 

обучающихся восемь человек.  

С сентября 1952 года в школе открылся еще один класс слабовидящих. В 1952-1953 

учебном году в школе насчитывалось 22 ученика.  

В октябре 1952 года школа была переведена в г. Калининград (р-н «Северная гора»), а в 

январе 1961 года решением Калининградского облисполкома № 332 от 25 мая 1960 года из 

г. Калининграда в пос. Б. Исаково Гурьевского района. В апреле 1965 года началось 

строительство новой типовой школы-интерната слабовидящих детей в г. Калининграде по 

улице Спортивной на 150 мест и в 1966 году школа-интернат была переведена по новому 

адресу. Областная девятилетняя школа-интернат для слабовидящих детей охватывала 

обучением в первую очередь детей Калининградской области, которые в силу 

значительного нарушения зрения нуждались в обучении в специальной школе. 

В 1964-1965 году школа слабовидящих детей имела уже одиннадцать классов-комплексов с 

контингентом обучающихся 125 человек. С 2011 года ГБУ КО «Школа-интернат» 

принимает на обучение детей незрячих, слабовидящих и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

ГБУ КО «Школа-интернат» является средней общеобразовательной школой с 

численностью обучающихся на 24 мая 2024 г. 208 человек. Обучающиеся школы – это дети 

с ограниченными возможностями здоровья, а именно – с нарушением зрения и 

опорно-двигательного аппарата.  

В школе-интернате созданы специальные условия для обучения детей с ОВЗ. Все 

школьные аудитории предназначены для обучения детей с ОВЗ. Дверные проемы всех 

школьных аудиторий без порожка, увеличены. Площадь учебных помещений позволяет 

свободно перемещаться на специализированных средствах передвижения, есть 

возможность установки специальной парты для обучения лиц с ОВЗ. Школьные кабинеты 

имеют, правильную прямоугольную форму, окрашены в светлые пастельные тона. Классы 

оснащены достаточным количеством источников электропитания для подключения 

технических средств обучения и интерактивного оборудования. В кабинетах имеются 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски с комплектом программного 

обеспечения, ассистивное оборудование. 

В школе источником положительного влияния на детей являются, прежде всего, 



 
 

 

    

 

педагоги, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 

положительная динамика результатов деятельности по обеспечению качества образования. 

Команда администрации имеет большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги 

школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые 

педагоги с высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

Школа-интернат расположена в экологически чистом историческом Центральном 

районе г. Калининграда. На территории школы в рамках регионального проекта «Дороги 

русского солдата» установлен памятный стенд о героических событиях боя 7-9 апреля 1945 

года штурма Кенигсберга, которые состоялись как раз на территориях между 

современными улицами Спортивная, Чкалова и ручья Воздушный.  

В Центральном районе много высших, средних специальных и профессиональных 

технических учебных заведений: Калининградский государственный технический 

университет, Балтийский Военно-морской институт им. Ушакова, Государственный 

колледж градостроительства, Московский гуманитарный университет, 11 школ, 12 детских 

дошкольных учреждений, музыкальная школа имени Д. Шостаковича с музеем, детская 

художественная школа и детско-юношеский центр. Обучающиеся школы-интерната могут 

посещать кружки и секции в качестве дополнительного образования. 

Процесс воспитания в ГБУ КО «Школа-интернат» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.        

Основными традициями воспитания в ГБУ КО «Школа-интернат» являются 

следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых 

дел и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Индивидуализация образования в школе-интернате обеспечивается: 

 богатой насыщенностью школьной жизни, организацией традиционных и других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 
 

 

    

 

образовательных событий – фестивали культуры, естественно-научные фестивали и акции, 

научно-практические конференции, дискуссионные площадки и т.д.; 

 функционированием инновационной площадки «Лаборатория «Медиалаб», 

которая представлена: 

 типографской мастерской (профессиональное типографское оборудование, 

оборудование для слепых обучающихся – принтер с рельефной печатью шрифта 

Л.Брайля, устройство для печати тактильной графики, что позволяет создавать 

объемные иллюстрации для незрячих); 

 фото и видео мастерскими (профессиональное фото-видео оборудование, 

современное программное обеспечение для создания любых типов фото-видео 

проектов); 

 проектной площадкой (интерактивное оборудование для 

проектно-исследовательской деятельности); 

 мультиплощадкой (мультифункциональное оборудование); 

 школьным центром радио (современное студийное оборудование); 

 робототехнической мастерской (современное оборудование для инженерного 

моделирования); 

 функционированием Центра детских инициатив, где школьники совместно с 

советником директора по воспитанию, с наставниками организуют пространственную 

творческую среду, что в свою очередь формирует культурно-нравственные ценности и 

ориентиры; 

 организацией социальных практик и предпрофессиональных проб. 

В ГБУ КО «Школа-интернат» функционируют Совет обучающихся школы, отделение 

Российского движения детей и молодежи «Движение первых», «Орлята России», клуб 

юных натуралистов «Юннаты», волонтерские отряды «ЭкоВолна» и «Поддержка». ГБУ КО 

«Школа-интернат» активно реализует Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», 

«Патриотическое воспитание граждан российской федерации», «Цифровая 

образовательная среда», «Современная школа», «Социальная активность». В школе 

работает спортивный клуб «Движение», школьный историко-краеведческий музей «Книга 

памяти», школьный театр, школьная газета «Объектив». Наши ребята принимают активное 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях школьного, регионального, всероссийского 

и международного уровней. Традицией в школе стало проведение ежегодной 

научно-практической конференции школьников «Мой путь в науке» для обучающихся 1 

подготовительных – 9 классов, на которой ребята представляют свои проектные работы. 

Обучающиеся основной школы ежегодно принимают участие в конкурсе по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» и становятся его победителями. 

В области воспитания и развития спортивных и творческих способностей 

обучающихся социальными партнерами ГБУ КО «Школа-интернат» являются: 

 Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма; 

 ГБУ КО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта»; 

 ГАУКОПОО "Колледж сервиса и туризма"; 

 Технопарк «Кванториум» г. Калининграда; 

 МАУК «Зоопарк» городского округа «Город Калининград» 

 МАОУ Лицей № 35 им. В. В. Буткова 



 
 

 

    

 

 ГАУ ДО ГО «Город Калининград» ДШИ им. Ф. Шопена 

 ГАУ ДО ГО «Город Калининград» ДШИ «Гармония» 

 Детская библиотека им.Ю.Н. Иванова 

 ЦГБ им. А.Чехова;  

 ГУК «Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара»,  

 ГУК «Областная специализированная библиотека для слепых» 

 Всероссийское общество слепых г. Калининграда 

 Калининградское Региональное Отделение Общероссийской Общественной 

Организации Инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» 

 ФГУК Музей Мирового океана 

 МАУДО Станция юных техников г. Калининграда 

 ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум». 

К наиболее значимым традиционным делам, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий всех участников образовательного процесса, включая 

выпускников прошлых лет и жителей города, можно отнести такие составляющие основу 

воспитательной системы школы-интерната мероприятия, как День знаний, День 

Неизвестного солдата, День инвалида, День Победы, Праздник последнего звонка. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание 

воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в 

школе-интернате.  Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа ГБУ КО «Школа-интернат» представлена в рамках основных 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Самоуправление», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Профилактика и 

безопасность», «Детские общественные объединения», «Профориентация», «Социальное 

партнерство», «Организация предметно-пространственной среды». 

Кроме того в ГБУ КО «Школа-интернат» реализуются следующие вариативные 

модули, связанные с особенностями образовательной организации: «Школьные медиа», 

«Адаптивные игры», «Воспитательский час», «Экология». 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 



 
 

 

    

 

педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 

своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются педагогами и детьми совместно. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В школе-интернате используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учениками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 



 
 

 

    

 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе-интернате и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам отчетного периода) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации основных школьных дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка с ОВЗ в ключевые дела 

школы-интерната в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка с ОВЗ в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 



 
 

 

    

 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) 

и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, 

работу с педагогами, преподающими в данном классе, работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка с ОВЗ 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- еженедельные внеурочные занятия в рамках Федерального проекта «Разговоры о 

важном», проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 



 
 

 

    

 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка с ОВЗ, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе-интернате. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через педагогическое 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным педагогом-психологом; 

- поддержка ребенка с ОВЗ в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника с ОВЗ, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом  тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 



 
 

 

    

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помочь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в 

управлении ГБУ КО «Школа-интернат» и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы-интерната. 

3. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 



 
 

 

    

 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
а
 п

о
д

 

1
б
 п

о
д

 

1
а
 

1
б
 

2
а
 

2
б
 

3
а
 

3
б
 

3
в

 

4
а
 д

о
п

. 

 
4
б
 д

о
п

. 

Спортивно-оздор

овительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравст

венное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллект

уальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурное 

Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 
Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 



 
 

 

    

 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с тяжѐлыми и множественными нарушениями (далее – 

ТМНР) осуществляется в рамках посильных выбранных ими курсов, занятий по годам 

обучения: 

 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Вместе 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский играючи 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

6
 г

о
д

 

7
 г

о
д

 

8
 г

о
д

 

9
 г

о
д

 

1
0
 г

о
д

 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Вместе 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский играючи 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 



 
 

 

    

 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

6. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе-интернате предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Поддержка детского самоуправления в ГБУ КО «Школа-интернат» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что  готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся с ОВЗ не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в ГБУ КО «Школа-интернат» осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы-интерната: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать  его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 



 
 

 

    

 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических 

работников, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей 

(законных представителей), на которых они могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться 

опытом; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогическом 

консилиуме (далее – ППк) школы-интерната в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о ППк в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), приемных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

ГБУ КО «Школа-интернат» в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 



 
 

 

    

 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в ППк, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 работа Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся по 

вопросам воспитания, обучения, материального содержания детей, нарушающих Устав 

школы-интерната, принятые нормы и правила поведения.  

8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других 

организаций; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями), социальными партнерами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 



 
 

 

    

 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, 

оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое; 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе ГБУ КО «Школа-интернат» детские общественные 

объединения – это добровольные детско-юношеское объединения обучающихся школы, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей.  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа по проведению 

культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории школы; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения - имеет эмблему, флаг, гимн, отражающих 

содержательность ОУ). 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российское движение 

детей и молодѐжи «Движение первых». Создано движение в соответствии с Федеральным 

законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 

Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у 

детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного отделения «Движение первых» направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения может стать любой 

обучающийся старше 6 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах «Движение первых». Подростки получают навыки эффективного 

взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 

решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 



 
 

 

    

 

обществе. 

Одно из направлений Российского движения детей и молодѐжи «Движение первых» - 

программа «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамках патриотического воспитания граждан 

РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, 

родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День матери, 

День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День смеха, 

День Победы, День защиты детей.  

На базе ГБУ КО «Школа-интернат» так же действуют такие детские общественные 

объединения, как: «Клуб юных натуралистов», школьный спортивный клуб «Движение», 

волонтерские отряды «Эковолна» и «Поддержка», Совет старшеклассников, «Юные 

инспектора дорожного движения», школьный театр. 

Школьный спортивный клуб «Движение» 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. Школьный 

спортивный клуб создан с целью привлечения обучающихся ГБУ КО «Школа-интернат» к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; формирование здорового 

образа жизни.  

Задачи спортивного клуба 

- Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы ГБУ КО «Шкала-интернат» во 

внеурочное время; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни 

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процесса: 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

Функции клуба 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных), 

- пропаганда в ГБУ КО «Школа-интернат» основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельности клуба; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся:  

- проведение физкультурных праздников, турниров; 



 
 

 

    

 

- расширение укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря). 

Школьный театр 

Существование школьного театра в ГБУ КО «Школа-интернат» способствует 

развитию творческих способностей обучающихся с ОВЗ средствами театрального 

искусства. Школьный театр позволяет реализовать гуманистическую направленность 

процессов воспитания и развития личности ребенка в современном обществе, уделить 

особое внимание духовно-нравственному и эстетическому воспитанию личности ребенка.  

Школьный театр базируется на единстве коллективного творчества, подчиненности 

общему замыслу с одной стороны, и максимальном творческом проявлении каждого 

исполнителя – с другой, имеет опыт индивидуализации и социализации.  

Цель деятельности школьного театра - воспитание культурной, социально и 

творчески активной личности средствами театрального искусства.  

Задачи:  
- формировать и развивать творческие способности обучающихся с ОВЗ, выявлять, 

развивать и поддерживать талантливых детей;  

- обеспечить процесс духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

- содействовать формированию ценностного отношения к театральному искусству;  

- воспитывать культуру общения и культуру поведения;  

- способствовать формированию и сплочению детского коллектива;  

- воспитывать дружелюбие и вежливость в отношениях со сверстниками;  

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни посредством 

развития чувства прекрасного, положительного отношения к труду;  

- способствовать формированию социальной активности обучающихся через участие 

в деятельности объединения;  

- формировать потребность в саморазвитии. 

10. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы ГБУ КО 

«Школа-интернат» предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 



 
 

 

    

 

навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися 

Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования; 

 организация деятельности по участию в чемпионате «Абилимпикс». 

Создавая профориентационно значимые ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную деятельность. 

11. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогическими работниками с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

ГБУ КО «Школа-интернат» взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, предприятиями, общественными 

объединениями, традиционными религиозными организациями народов России, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы. 

Партнеры реализации – ГБУКО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта»; ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», ГБУ КО 



 
 

 

    

 

ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»; ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта, 

ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования», ГБУ КО ОМЦ 

«Образовательно-методический центр»; ГКУ КО «Центр занятости населения г. 

Калининграда»; ГАОУ ДОД КОДЮЦЭКТ «Калининградский областной детско – 

юношеский центр экологии краеведения и туризма», Технопарк «Кванториум» г. 

Калининграда; МАУК «Зоопарк» городского округа «Город Калининград»; МАОУ Лицей 

№ 35 им. В. В. Буткова; ГАУ ДО ГО «Город Калининград» ДШИ им. Ф. Шопена, ГАУ ДО 

ГО «Город Калининград» ДШИ «Гармония»; Детская библиотеки им.Ю.Н. Иванова, ЦГБ 

им. А.Чехова, ГУК «Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара», ГУК «Областная 

специализированная библиотека для слепых»; Всероссийское общество слепых г. 

Калининграда; Калининградское Региональное Отделение Общероссийской Общественной 

Организации Инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»; 

Ассоциация нотариусов «Нотариальная палата Калининградской области; ОМВД России 

по Центральному району г. Калининграда; ГИБДД УМВД России по Калининградской 

области; ФГУК Музей Мирового океана; МАУДО Станция юных техников г. 

Калининграда. 

12. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в ГБУ КО 

«Школа-интернат» государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

организацию и поддержание в ГБУ КО «Школа-интернат» звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" в помещениях ГБУ КО «Школа-интернат» или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок – памятная 



 
 

 

    

 

доска «Дороги русского солдата» на территории школы-интерната; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических 

работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики ГБУ КО «Школа-интернат» (эмблема, 

логотип), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в ГБУ КО 

«Школа-интернат», доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при школе-интернате; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 

обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе ГБУ КО «Школа-интернат», актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Вариативные модули, связанные с особенностями ГБУ КО «Школа-интернат» 

1. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

• разновозрастный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету ГБУ КО «Школа-интернат», 

школьное радио, сайт образовательной организации) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, «Движение первых», «Орлята 

России» и т.д.;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев, группы 



 
 

 

    

 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющих 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров и т.д., разработка выпусков школьной газеты;  

• школьное радио - разновозрастное сообщество школьников с ОВЗ и педагогов, 

целью которого является освещение деятельности ГБУ КО «Школа-интернат», 

привлечение внимания общественности к образовательной организации, информационное 

продвижение общероссийских ценностей. 

2. Модуль «Адаптивные игры» 

Цель адаптивных игр – формирование социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья через приобщение к 

физкультурно-спортивной деятельности в детском объединении «Адаптивные игры». 

Адаптивные спортивные игры – игры для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Адаптивные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Данная программа адресована детям с нарушениями зрения и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в возрасте от 8 до 12 лет. 

Программа учитывает особенности психофизического развития данной категории 

детей, индивидуальные возможности; обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Адаптивные игры» предусматривает интегрированную организацию 

совместных занятий детей с нарушениями зрения и нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Программа состоит из трех модулей: «Шахматы», «Адаптивные спортивные  игры», 

«Настольные спортивные игры». Каждый обучающийся с ОВЗ имеет возможность освоить 

и быть успешным в таких видах спорта как «Керлинг» и «Бочча», «Новус» и «Рошфор», 

шахматы и настольные спортивные игры.  

3. Модуль «Воспитательский час» 

Важной составляющей внеурочной деятельности является работа воспитателя со 

школьниками. Воспитатель является главным регулятором деятельности воспитанника во 

второй половине дня: проводит занятия, организует внутригрупповые мероприятия, 

организует выезды и экскурсии группы или сопровождает воспитанников на выездах и 

экскурсиях, контролирует выполнение домашнего задания, следит за соблюдением режима 

дня, участвует в организации и подготовке к внешкольным и внутришкольным 

мероприятиям, обеспечивает связь школы-интерната с семьей.  

Усилить ориентацию воспитанников на общечеловеческие ценности, гражданскую 

ответственность, ценностное отношение к семье, окружающим, своему городу, стране, 

приобрести духовно-нравственных  модели поведения, представления и знания о себе, об 

окружающих, об общественных нормах, развить обучающего как личности, сформировать 

его социальную компетентность, чувство любви к Родине, помочь пережить опыт 

духовно-нравственного отношения к социальной реальности способствует проведение 

воспитательских занятий по следующим направлениям развития личности обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 



 
 

 

    

 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания и духовно-нравственного 

поведения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

 Формы организации воспитательских часов:  

- экскурсии, походы; 

- тематической лекции;  

- беседа (этическая, нравственная);  

- диспуты; встречи с интересными людьми;  

- викторины по различным областям знаний; 

- дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по 

заданной теме); 

- КВНы; 

- интерактивные игры; 

- игры — путешествия; 

- театральные премьеры; 

- психологические игры и тренинги; 

- читательские конференции.  

Воспитательский  час выполняет функции: просветительскую, ориентирующую, 

направляющую, формирующую. Для выбора темы и содержания воспитательного часа 

воспитателю школы-интерната необходимо выявить возрастные особенности 

обучающихся, их нравственные представления, интересы и т.д. Это можно сделать, 

например, при помощи анкетирования или беседы.  

Обязательное проведение занятий по следующим темам: 
В План  работы воспитателя группы продлѐнного дня включаются: 

- темы воспитательских занятий (1 раз в четверть) по правовому воспитанию в рамках 

реализации «Базовой программы правового просвещения и воспитания обучающихся»; 

- темы воспитательских часов в рамках Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации; 

- темы, посвященные памятным датам и событиям российской истории и культуры; 

- темы воспитательских часов в рамках реализации Всероссийского проекта «Цена 

крошки хлеба - велика», Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии # 

ВместеЯрче,  

- темы по профилактике жестокого обращения и буллинга, по предупреждению 

конфликтных ситуаций и ценности жизни. 

Примерные темы: 

1. День знаний «Здравствуй школа!».  

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь).  

3. День окончания Второй мировой войны.  

4. Уроки мужества «78-летие создания Калининградской области». 

5. Урок мужества, посвященный взятию Кенигсберга. 

6. День города. 

11.День интернета.  

12. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (октябрь)  

14.День народного единства (ноябрь)  

15. День матери в России (ноябрь)  



 
 

 

    

 

16.Всемирный день борьбы со СПИДом (декабрь)  

17.Международный день инвалидов (декабрь)  

18.День Неизвестного солдата (декабрь)  

19.День Героев Отечества (декабрь)  

20.День Конституции Российской Федерации (декабрь)  

21. Международный день памяти жертв Холокоста (январь)  

22. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

24. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» (январь- февраль)  

25.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в        

Сталинградской битве (февраль)  

26.День российской науки (февраль) 

27.День памяти о россиянах, служебный долг за пределами Отечества    (15 февраля)  

28.Международный день родного языка (февраль)  

29.День защитника Отечества (февраль)  

30. Всемирный день гражданской обороны (март)  

31.День воссоединения Крыма с Россией (март)  

32.День космонавтики. Полет в космос Ю.А. Гагарина. Гагаринский    урок «Космос 

– это мы» (апрель)  

33.День местного самоуправления (апрель)  

34.День пожарной охраны (апрель)  

35.День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(май)  

36.Международный день семьи  

Тематика воспитательских часов (1 подготовительный класс) 
1. День знаний. Первый раз в первый класс. 

2. Цена хлебной крошки – велика. 

3. Правила вокруг нас. (Базовая программа)  

4. Наша группа. Я и мои друзья. (Базовая программа)  

5. Уважительное отношение друг к другу.  

6. Солнце. Земля. Природа.  

7. Моя финансовая грамотность  

8. Главные ценности моей жизни. (Базовая программа)  

9. Профессия – хлебороб  

10.Профессия – пекарь  

11.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  

12. Правила гигиены и личной безопасности (Базовая программа)  

Тематика воспитательских часов (1 класс) 

1. Наша школа. (Базовая программа)  

2. Цена хлебной крошки - велика  

3. Поведение с незнакомыми людьми  

4. Основные документы, защищающие права ребенка. (Базовая программа)  

5. Солнце. Земля. Природа.  

6. Дом, в котором я живу (Базовая программа). 

7. Моя финансовая грамотность. 

8. Профессия – хлебороб.  

9. Профессия – пекарь. 

10.Кто и что меня защищает (Базовая программа).  

11.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны». 



 
 

 

    

 

12. Неделя безопасности «Мое здоровье. Моя безопасность».  

Тематика воспитательных часов (2 класс) 

1. «Права растут» (Базовая программа)  

2. Цена хлебной крошки – велика.  

3. Как разрешить конфликты мирным путем?  

4. Я и мы. (Базовая программа)  

5. Солнце. Земля. Природа.  

6.На экскурсии (Базовая программа)  

7. Профессия - хлебороб . 

8.Праздники в России, связанные с защитой прав ребенка. 

10.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны».  

11. История денег.  

12.Неделя безопасности «Твоя безопасность»  

Тематика воспитательских часов (3 класс) 
1. Уважать себя – уважать другого. (Базовая программа)  

2. Цена хлебной крошки - велика  

3. Традиции семьи.  

4. Солнце. Земля. Природа.  

5. Поступок или проступок? (Базовая программа)  

6. Профессия –хлебороб 

7. Мои права – Моя ответственности (Базовая программа)  

8. Профессия – пекарь  

9. Отношения между мальчика и девочками  

10.Учимся договариваться (Базовая программа)  

11. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  

12.Неделя безопасности «Твоя безопасность» 

Тематика воспитательских часов  (4 дополнительный класс) 
1. Средняя школа – новые правила.  

2.Цена хлебной крошки - велика  

3. Правила и мы (Базовая программа).  

4. Твоя уличная компания (Базовая программа)  

5. Жить в мире с собой и другими  

6. Профессия – хлебороб.  

7. Что такое закон и для чего он нужен? (Базовая программа)  

8. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь).  

9. Профессия - пекарь  

10.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  

11. Безопасный интернет (Базовая программа)  

12.Неделя безопасности «Твоя безопасность»  

Тематика воспитательских часов  (5-6 класс) 
1. Порядок в обществе (Базовая программа)  

2. Школьное самоуправление (Базовая программа)  

3. Цена хлебной крошки - велика  

4. Лень – помощник или враг?  

5. Правила общения. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила 

распространение).  

6. Профессия - хлебороб  

7. «Осторожно конфликт» (Базовая программа)  



 
 

 

    

 

8. Сохрани природу – сохрани планету  

9. Профессия - пекарь  

10.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  

11.Право и здоровье (Базовая программа)  

12.Неделя безопасности «Твоя безопасность» 

Тематика воспитательских часов (7 – 9 класс) 
1. «Моя семья – мое богатство».  

2. Цена хлебной крошки - велика  

3. Профессия - хлебороб  

4. Как реализовать правило ПРАВИЛЬНО (Базовая программа)  

5. Профессия - пекарь  

6. Я - гражданин России (Базовая программа)  

7. Соцсети – помощи или вред  

8. «Сохрани природу – сохрани планету»  

9. «Мир без насилия», «Мой безопасный мир»  

10. «Законы на страже» (Базовая программа)  

11. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  

12. Неделя безопасности «Твоя безопасность»  

13. Профессиональное образование (Базовая программа)  

14. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  

15.Права в международных и российских законодательных актах в области защиты 

прав человека. (Базовая программа)  

Тематика воспитательских часов по духовно – нравственному воспитанию: 
1. Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами?  

2. Страна, в которой мне хотелось бы жить.  

3. «Я имею право на...» - разговор на заданную тему.  

4. А если не получилось? Что дальше? - диспут.  

5. Я среди людей, люди вокруг меня.  

6. Мой профессиональный выбор.  

7. Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со 

взрослыми, дружить с товарищами).  

8. Самовоспитание. Цели самосовершенствования.  

9. Жестокость, равнодушие и сочувствие.  

10. Умение общаться - путь к успеху.  

Тематика воспитательских  часов по преодолению вредных привычек: 
1. Скажем «НЕТ» наркотикам.  

2. О вреде курения.  

3. О вреде алкогольной зависимости.  

4. Стресс - неизбежная часть жизни.  

5. СПИД и  болезни человека.  

6. Поступок, преступление - наказание  

7. ЗОЖ. Здоровье - как его сохранить?  

8. Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости.  

9. Поведение в экстремальной ситуации.  

Тематика воспитательских часов по профилактике жестокого обращения и 

буллинга: 
1 подготовительные классы «Уважительное отношение друг к другу»  

1 классы «Поведение с незнакомыми людьми».  



 
 

 

    

 

2 классы «Как разрешить конфликты мирным путем?»  

3 классы «Отношения между мальчика и девочками».  

4 дополнительные  классы «Жить в мире с собой и другими».  

5- 6 классы «Права ребенка». 

7 – 9 классы «Мир без насилия», «Мой безопасный мир», «Мужской и женский мир», 

«Партнерские отношения», «Защити себя сам». 

Тематика воспитательских часов по формированию у обучающихся неприятия 

национального, расового и религиозного экстремизма и по предупреждению 

терроризма: 
1. «Будем терпимы и толерантны».  

2. «Право на жизнь»  

3. «Возьмемся за руки, друзья»  

4. «Приемы эффективного общения»  

5. «Профилактика и разрешение конфликтов»  

6. «Все мы разные, но живем под одним небом»  

7. «Семейные традиции»  

8. «Богатое многообразие мировых культур». 

Тематика воспитательских часов по развитию общеинтеллектуальных  умений 

обучающихся:  
1. Как научиться управлять своими эмоциями?  

2. Развитие Памяти и внимания - залог будущего успеха.  

3. Человек и творчество. Великие творения человечества.  

4. Самовоспитание как «расширение» сознания.  

5. Пока я мыслю, я живу.  

6. Юмор в жизни человека.  

7. Зачем мы учимся?  

8. Международный день распространения грамотности  

9. Экология. Загрязнение среды и наука.  

10. Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для 

ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.)  

11. Международный день школьных библиотек  

12. Десять заповедей творческой личности.  

13. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Примечание 

Воспитательные часы по безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного 

движения, инструктивные перед каникулами проводятся с обучающимися всех групп 

продлѐнного дня и в данный перечень не включены.  

Воспитатели по своему усмотрению могут корректировать предлагаемые выше темы 

воспитательных занятий. Можно проводить воспитательные часы, посвященные деятелям 

культуры, искусства; организационные занятия. 

Календарно-тематическое планирование воспитателя разрабатывается на весь 

учебный год и включает в себя 165 занятий  в 1–х подготовительных  классах, 170 занятий 

в 1-9 классах и является частью программы воспитания и плана воспитательной работы 

школы (приложение).  

4. Модуль «Экология» 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с 

окружающей средой. Но в настоящее время экология - это не просто наука, это новое 



 
 

 

    

 

мировоззрение. Экологическое образование и воспитание обучающихся - это не дань моде, 

а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и 

обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 

овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 

взаимоотношения с окружающим миром.  

Экологическое образование подрастающего поколения становится одной из главных 

задач, стоящих перед обществом. Современная школа, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее. Эффект экологического 

воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с 

окружающей средой - природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения 

с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и 

во время специально организованной внеурочной деятельности детей. Экологический 

подход необходимо реализовывать через экскурсии, экологические акции, решение задач с 

экологическим содержанием, практические работы, а также при проведении ролевых игр. 

Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию экологических знаний 

и умений школьников, более глубокому пониманию ими сущности экологических проблем, 

возникновению убежденности в необходимости их решения, а также развитию приемов 

умственной деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

Основная цель реализации модуля «Экология» - формирование интегрированной 

системы экологического образования и воспитания в школе с учетом индивидуальных 

качеств личности обучающихся на  разных этапах обучения и воспитания. 

 Задачи экологического воспитания:  

• воспитание экологической культуры и экологического сознания обучающихся;  

• активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности;  

• организация систематических контактов обучающихся с окружающей природной 

средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических экскурсий в предметах 

естественнонаучного цикла;  

• формирование у обучающихся представления об активном и здоровом образе жизни;  

• содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию обучающихся  

• усилить роль дополнительного экологического образования, 

научно-исследовательской деятельности обучающихся в окружающей среде;  

• вовлечение всех групп обучающихся в проектную деятельность, направленную на 

решение экологических проблем местного социум. 

Принципы организации экологического воспитания. 

В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство 

интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической 

деятельности по ее улучшению на основе права на субъективность и субъектность каждого 

ученика по отношению к учебно – воспитательному процессу (свобода выбора учеником 

сфер приложения сил в организации биологической деятельности школы). Процесс 

формирования экологической культуры школьников опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации 

экологического образования и воспитания. 

Преемственность содержания экологического образования Реализация целей и задач 

экологического образования и воспитания возможна при создании в школе целостной 

системы такого образования, включающей три этапа, которые соответствуют периодам 

начальной (1 подготовительный – 4 дополнительный классы) и основной (5-9 классы) 

школы, старшей (10-11 классы) школы. Целостность системы обеспечивается единством 



 
 

 

    

 

учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания экологического 

образования на каждом из этапов, а также единством методических подходов.  

Основное содержание экологического образования на каждом этапе строится с учетом 

возрастных особенностей обучающихся.  

Начальная школа (1 подготовительный – 4 дополнительный классы): у младших 

школьников необходимо сформировать представления о красоте родной природы, дать им 

начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и окружающей среды, 

ответственности каждого человека за сохранность нашей планеты. Важную роль играет 

формирование понятий о своей малой Родине (родная деревня, улица, школа), семье, а 

также обучение младших школьников первичным навыкам охраны и защиты родной 

природы. Основные формы, используемые в работе с обучающимися.- это наблюдения, 

беседы, экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, 

написание сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на 

художественные образы и практические наблюдения детей, посильное участие в 

природоохранных мероприятиях.  

Основная школа (5-9 классы): основной школе принадлежит особая роль в системе 

экологического образования. На данном этапе у обучающихся складываются базовые 

представления об окружающем мире и своем месте в нем, формируется осознанное 

отношение к природе, навыки экологосоциального поведения, реализуется участие в 

ситуациях и процессах, требующих применения полученных знаний и навыков.  

Средняя школа (10-11 классы): модуль реализуется через Совет обучающихся 

школы, волонтерское движение. 

 Основные формы работы: постановка экологических опытов, проведение 

мониторингов, участие в экологических акциях (кормушки, домики для птиц), 

природоохранных мероприятиях (субботники, акция «Чистые берега», походы). Формы 

экологической работы должны соответствовать возрасту и знаниям ребят: организация и 

координация проведения мероприятий, праздников и акций. Исследовательские работы 

носят более анализирующий характер, должны иметь практическую направленность.  

Важное значение имеет практическая направленность деятельности обучающихся в 

местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие 

школьников в разработке и практическом воплощении собственных экологических 

проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс 

экологического становления.      Экологическое образование формирует следующие 

ключевые компетентности:  

-  компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация 

прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите 

природы своей страны);  

-  компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, 

приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);  

-  компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически 

мыслить и т. д.);  

-  компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 

навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие. 

Обучающиеся 1 подготовительных – 4 дополнительных классов, изучают экологию в 

рамках предмета «Окружающий мир», курсов внеурочной деятельности.  Обучающиеся 

5-9  классов изучают экологию в рамках дополнительного образования, а также получают 



 
 

 

    

 

экологические знания при изучении других школьных предметов. Воспитательная система 

школы позволяет обучающимся участвовать в экологических акциях, конкурсах, 

мероприятиях, организовывать и проводить экологические мероприятия.  Обучающиеся 

10-11 классов получают экологические знания при изучении биологии и консультаций 

ЕГЭ.  Родители обучающихся приобщаются к экологической культуре на родительских 

собраниях, через школьный медиа-центр, в рамках проведения совместных с родителями 

экологических акций.  Учителя-предметники школы, получают необходимую 

информацию о проблемах экологического образования и воспитания, повышают свою 

экологическую культуру посредством семинаров, педсоветов, методических совещаний. 

 

5.3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ГБУ КО «Школа-интернат» направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования:  

− обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания;  

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Одним из необходимых условий эффективной воспитательной деятельности в ГБУ 

КО «Школа-интернат» является кадровое обеспечение. В школе работают опытные 

квалифицированные специалисты. 

Общее количество работников в ГБУ КО «Школа-интернат» – 59 человек, их них 

педагогические работники – 43 человека. Общее количество руководящих работников – 4 

человека. Директор – 1 человек. Заместители директора – 3 человека. Коллектив школы 

состоит из 43 педагогических работников, в том числе учителя - 26 человек, воспитатели – 6 

человек, ассистенты – 4 человека, специалисты ППк консилиума – 8 человек. В штате 

школы имеется 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 4 учителя-дефектолога. С 1 

сентября 2023 г. ГБУ КО «Школа-интернат» введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ».  

Для кадрового потенциала школы-интерната характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров играет решающую роль в 



 
 

 

    

 

достижении  главного результата – качественного и результативного  воспитания. 

Деятельность администрации ГБУ КО «Школа-интернат» по развитию кадрового 

потенциала в условиях модернизации образовательного процесса направлена на  

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;  

- работу по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах;  

- повышение престижа педагогической профессии.  

В данном направлении в ГБУ КО «Школа-интернат» проводятся следующие 

мероприятия:  

- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию;  

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

- оснащение материально-технической базы;  

- использование рациональных педагогических нагрузок;  

- помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

- сопровождение педагогов по теме самообразования.  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания ГБУ КО «Школа-интернат».  

Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества);  

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства);  

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания;  

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы-интерната.  

Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 

Документы (gosuslugi.ru) 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении педагогов 

 Положение о Совете родителей 

 Положение об организации внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о школьном театре 

 Положение о школьном лагере отдыха и организации досуга 

обучающихся в каникулярное время 

https://sh-int-shkolainternat-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/


 
 

 

    

 

 Положение о классном руководстве 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о внутришкольном учѐте 

 Положение об использовании государственных символов РФ 

 Положение о общероссийском общественно-государственном 

движении «Движение первых» и др. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

 Положение о дополнительном образовании 

 Положение о школьной службе медиации (примирения) 

 Положение о Дне здоровья 

В ГБУ КО «Школа-интернат» представлены следующие нормативные документы, в 

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- адаптированная образовательная программа НОО (ФГОС НОО ОВЗ) – 1 

подготовительные – 4 дополнительные классы;  

- адаптированная образовательная программа ООО – 5-7 классы;  

- адаптированная образовательная программа ООО – 8-9 классы;  

- адаптированная образовательная программа УО – вариант 1, 2;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ГБУ КО «Школа-интернат». 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с ОВЗ с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

ОВЗ и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



 
 

 

    

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 



 
 

 

    

 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями (законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 

ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и другого): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 



 
 

 

    

 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством. 

Выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, 

описанную в соответствующих содержательных модулях: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

 



 
 

 

    

 

 

6. Организационный раздел АООП НОО слепых обучающихся (вариант 3.2) 

6.1. Учебный план АООП НОО (вариант 3.2) 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат», реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказа Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



 
 

 

    

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

во 2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Окружающий мир», «Технология (труд)», «Музыка», «Тифлографика». Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было использовано на: 

 введены обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в учебном плане слепых обучающихся по 0,5 часа в 1 классе, по 0,5 часа в 3 

классе, по 0,5 часа в 4 классе. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



 
 

 

    

 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

Недельный учебный план  

начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2)  

на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык – – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Информатика – 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 1 1 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 



 
 

 

    

 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

Итого 21 22 23 22 22 110 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык – 0,5 – 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– 0,5 – 0,5 0,5 1,5 

Итого – 1 – 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

Годовой учебный план  

начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2)  

на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 642 

Иностранный язык Иностранный язык – – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Информатика – 34 34 34 34 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 34 34 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 



 
 

 

    

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

99 102 102 102 102 507 

Итого 693 748 782 748 748 3719 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык – 17 – 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– 17 – 17 17 51 

Итого – 34 – 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

6.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 

2024 – 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 



 
 

 

    

 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

1. осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

2. зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

3. весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

4. дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. 

по 23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 4 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 4 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

 

5. Продолжительность учебной недели 



 
 

 

    

 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 4-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 4 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4  

Возможная нагрузка 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 
Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

6.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБУ КО «Школа-интернат» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ГБУ КО «Школа-интернат», класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 



 
 

 

    

 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогических работников, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГБУ 

КО «Школа-интернат» могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 



 
 

 

    

 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурн Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 



 
 

 

    

 

ое Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в год 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 33 33 34 - 68 34 34 2 34 34 34 

Теннис для слепых - - - 34 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 68 68 

Радио - - - - - - 34 34 - - - 

Вместе - - - - - - - - 34 - - 

Безопасное колесо 33 33 34 34 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 34 34 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 33 33 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 34 - - - - 

Цифра - - - - - - - 34 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 33 - - - - - - - - - - 
Экология - 33 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 34 34 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 34 - - - - - 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

6.4. Календарный план воспитательной работы  

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 



 
 

 

    

 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 



 
 

 

    

 

инвалидов» воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 



 
 

 

    

 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 1 под. – 4 Октябрь  Классные 



 
 

 

    

 

Выставка поделок из 

природного материала 

доп. руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 



 
 

 

    

 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 



 
 

 

    

 

обучающихся 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 5-9 По  плану Воспитатель Левицкая 



 
 

 

    

 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

Совета 

обучающихся 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  



 
 

 

    

 

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

формах учета) 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

секции, кружки 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 



 
 

 

    

 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 



 
 

 

    

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 



 
 

 

    

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  



 
 

 

    

 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 



 
 

 

    

 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 



 
 

 

    

 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 



 
 

 

    

 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 

15. Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 



 
 

 

    

 

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

 

16. Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 



 
 

 

    

 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ГБУ КО «Школа-интернат». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 



 
 

 

    

 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

6.5. Система условий реализации АООП НОО слепых обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии  

с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности ГБУ КО «Школа-интернат», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально – 

технических (включая учебно – методическое и информационное обеспечение); 

 контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно – 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  

духовно – нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

ГБУ КО «Школа-интернат» создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно – полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 



 
 

 

    

 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно – коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно – 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слепых, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель адаптивной физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог – психолог, учитель - дефектолог, учитель – логопед – наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием, по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки, имеют документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области тифлопедагогики; 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) имеет высшее профессиональное образование 

в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика». 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы (в том числе курсов коррекционно – развивающей области АООП НОО) имеют 

переподготовку в области тифлопедагогики.  

Воспитатель должен иметь: 

1. высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  



 
 

 

    

 

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности «Тифлопедагогика»; 

2. среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ 

о повышении квалификации в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют документ о повышения 

квалификации в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися. 

Педагогические работники  –  учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель изобразительного искусства, учитель иностранного языка, учитель адаптивной 

физической культуры, воспитатель, педагог – психолог, социальный педагог, педагог – 

организатор, педагог дополнительного образования, учитель – логопед  –  наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о повышении квалификации, установленного образца 

в области инклюзивного образования. 

Учитель – дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слепых обучающихся образовательная 

организация может обеспечить (по рекомендации психолого – медико – педагогической 

комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно – технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Требования к финансовым условиям  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 



 
 

 

    

 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально – 

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально – технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп, обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы – интерната осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Министерством образования Калининградской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 



 
 

 

    

 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников с начислениями 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебного оборудования, мебели, учебников, учебно – наглядных пособий и 

проч.) 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной  

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

школа – интернат учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления., на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

субсидии школе – интернату на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными Министерством образования 

Калининградской области, количеством обучающихся и положение об оплате труда 

работников школы – интерната. 

 Фонд оплаты труда школы – интерната состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 40 %. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Рекомендуемое 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее 

60 % от общего объема фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы – интерната (положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда). В положении о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов работников. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы – интерната 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально – 

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа – интернат: 



 
 

 

    

 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования. 

Требования к материально – техническим условиям  

Материально – техническая база школы – интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно – материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно – материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, а также соответствующие 

методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе – интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно – исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой 

изобразительным искусством; 

 информационно – библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 автогородок; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми – инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов составляет 12 

человек. 



 
 

 

    

 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

 систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного 

восприятия (с помощью остаточного зрения и/или осязания) слепыми обучающимися; 

 необходимость использования специальных приемов организации учебно – 

познавательной деятельности слепых, обучающихся: инструктивно – методические 

рекомендации о порядке, последовательности, этапности деятельности слепых, такие как 

приемы алгоритмизации деятельности учащихся;  

 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;  

 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 лабораторными 

опытами или самостоятельными работами; 

 организационные приемы, связанные с подбором   объектов, с выбором   форм 

регистрации репродуктивной деятельности учащихся, созданием условий для 

целенаправленного восприятия перекодированной информации;  

 приемы конкретизации речи педагога; 

 введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении 

урока;  

 введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

 введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

тактильного и зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) напряжения и 

профилактику зрительного утомления (у слепых обучающихся с остаточным зрением); 

 соблюдение регламента тактильных и зрительных (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузок; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование тактильной и зрительной (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

 учет темпа учебной работы слепых, обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности и уровня развития 

обучающихся;  

 постановка и реализация коррекционных целей на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях; 

 необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 



 
 

 

    

 

Необходимость обеспечения: 

1. безопасности и постоянства предметно – пространственной среды, что 

предполагает: определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.);оснащение в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с остаточным зрением 

школьных помещений специальными зрительными ориентирами:  

 уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают 

направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными 

указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии – 30 мм) на 

прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 

700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами 

шириной 400 мм верхняя полоса – красного цвета, нижняя – желтого (нижняя кромка 

должна находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда 

входные двери в здании стеклянные; 

 ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров 

аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на 

стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер таблички составляет 500Х150 

мм, текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм, текст 

вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);слуховыми уличными 

ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, вблизи образовательной 

организации должны быть установлены звуковые кнопочные и автоматические светофоры 

и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым сигналом; 

осязательными ориентирами:  

 уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным 

кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; 

бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500  –  

600 мм  –  в белый, 500 – 600 мм  –  в черный; 

 ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными рельефно 

– точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер пластинки 

180Х40 мм);  пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для 

обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль 

стены: расстояние от стены 30 – 50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в 

поручнях на расстоянии 30 – 40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях 

укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных 

маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой 

поверхности и контрастным цветом);  поручнями на лестничной площадке (должны быть 

устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной 

площадки, не доходя 30 – 40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не 

допускаются); рельефными планами этажей; 

 соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного 

индивидуального источника света и др.); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осязания, слуха; 

2. определенного уровня освещенности школьных помещений: требования к 



 
 

 

    

 

уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, спортивного зала, 

рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в отдельных образовательных 

организациях должны соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слепых 

обучающихся с остаточным зрением; требования к уровню освещенности школьных 

помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны 

соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом 

для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уровень 

освещенности рабочего места слепого обучающегося с остаточным зрением должен быть 

увеличен (по рекомендации врача – офтальмолога) за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света; 

3. доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что 

обеспечивается: 

 использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям различных групп слепых 

обучающихся; 

 использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлевских книг, 

тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, дидактических 

материалов, выполненных рельефно – точечным шрифтом; 

 обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слепыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с традиционными 

(изданными рельефно – точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных форм 

предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронные 

форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). 

Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными нормативными актами 

образовательной организации. Сроки освоения слепыми, обучающимися различных 

вариантов АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно – развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение 

слепых, обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность 

групповых занятий коррекционно – развивающей области определяется приказами 

Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий  –  возрастом и психофизическим состоянием 

обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с СанПиНом) и физкультминутка, в 

которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения (у 

слепых обучающихся с остаточным зрением) и предупреждению зрительного (у слепых 

обучающихся с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 



 
 

 

    

 

Психолого – педагогическое сопровождение слепых в процессе освоения АООП 

НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, логопедами и дефектологами. 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача – офтальмолога). Школьная парта может быть 

стационарно зафиксирована и снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими 

предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя – дефектолога – 

тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со светоощущением 

осуществляется в соответствии с рекомендациями врача – офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого обучающегося к 

образованию 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию необходимо 

использовать: персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для 

данной категории обучающихся специальным программным обеспечением (Программы: 

«JAWSforWindows»; «COBRA 9.0»; «SuperNovaMagnifier&ScreenReader»; «ScreenReader», 

«DuxburyBrailleTranslator» и другие), синтезатором речи; адаптированные официальные 

сайты образовательной организации. Оборудование рабочего места должно 

соответствовать действующему ГОСТу, определяющему требования к типовому 

специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению.  

Требования к техническим средствам обучения 
Наряду с общими техническими средствами, использующимися на НОО, в обучении 

слепых должны применяться специальные тифлотехнические (азбука – колодка по Брайлю 

(колодка шеститочия), приборы «Ориентир», «Графика» и др.) и оптические (очковые 

средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные 

увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно – познавательную 

деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть 

доступны для систематического использования слепыми обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие преобразовывать визуальную информацию:   

 в речь (посредством использования программ невизуального доступа к 

информации, синтезаторов речи и читающих устройств); 

 в рельефно – точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования 

брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным 

обеспечением; 

 в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленым шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 



 
 

 

    

 

7. Целевой раздел АООП НОО для слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

7.1. Пояснительная записка 

Цель: создание условий выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, достижения ими 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ начальное общее образование 

данной группы обучающихся, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения несопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих ограничений 

здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБУ КО 

«Школа-интернат» АООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование основ общей культуры, нравственное развитие, воспитание слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное развитие слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

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

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся на освоение ими АООП НОО для слепых с 

интеллектуальными нарушениями; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, 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 образовательным процессе современных образовательных 
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технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление обучающимся с интеллектуальной недостаточностью возможности 

накопления социального опыта, сформированных в процессе изучения учебных предметов 

и курсов коррекционно-развивающей области знаний, умений и способов деятельности. 

Принципы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены в разделе I Общие 

положения. 

 

Общая характеристика 

Вариант 3.3 предполагает, что слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 

лет). 

Данный вариант предполагает развитие обучающихся на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

социально-бытового опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них 

пределах, формирование навыков использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, 

развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов действий в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося и развитие слепых обучающихся в разных 

социальных сферах: 

включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправленное 

развитие осязания, мелкой моторики, навыков ориентировки в микро- и 

макропространстве, расширение предметных представлений, коммуникативных навыков, 

социальную адаптацию; 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слепых обучающихся; 

соблюдение нормы зрительных (для слепых обучающихся с остаточным зрением) и 

тактильных нагрузок; 



 
 

 

    

 

реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (для слепых обучающихся со светоощущением и остаточным зрением); 

использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного 

напряжения; 

рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для 

слепых обучающихся с остаточным зрением) восприятием учебного материала; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с 

помощью остаточного зрения и (или) осязания); 

необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации 

(в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение. 

Обязательным является использование с учетом медицинских показаний 

специальных тифлотехнических и оптических (очковые средства коррекции зрения, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

другие) средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Рекомендуется использование с помощью и при специальном педагогическом 

руководстве взрослых устройств, позволяющих преобразовывать визуальную информацию 

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 

синтезаторов речи и читающих устройств) и (или) в рельефно-точечный шрифт по системе 

Л. Брайля посредством использования брайлевских принтеров в сочетании со специальным 

программным обеспечением, компьютеров. 

В визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленым шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видеоувеличителей. 

Вариант 3.3 предназначен для образования слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На основе данного варианта создается адаптированная программа начального общего 

образования, которая при необходимости индивидуализируется, к которой может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы 

начального общего образования определяются по завершении обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адаптированной 

программы начального общего образования обучающимися требуют учета особых 

образовательных потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 



 
 

 

    

 

учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию 

предлагаемого обучающемуся материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления; 

оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

В спорных случаях, если слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, 

то в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение 

по варианту 3.4 АОП НОО. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Классификация слепых обучающихся по остроте зрения представлена в варианте 3.1. 

Высокое значение для обучения слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет время потери (нарушения) зрения. В случаях, 

когда зрение было потеряно (нарушено) в раннем возрасте, то речь идет не только о 

своеобразии психофизического развития обучающегося, но и об особенностях развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой ЦНС. 

Если потеря (нарушение) зрения произошла в дошкольном возрасте, то в зависимости 

от условий дошкольного воспитания обучающиеся могут иметь разный уровень развития: у 

одних обучающихся могут практически отсутствовать даже элементарные навыки 

ориентировки, контроля над своим поведением, у других - имеют место предпосылки для 

формирования базовых учебных умений. 

Независимо от времени потери (нарушения) зрения многие слепые с 

интеллектуальной недостаточностью отстают в физическом развитии, что выражается в 

более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, в наличии стереотипных 

движений. У многих из них имеет место нарушение осанки, отсутствует пластичность и 

координированность движений, эмоциональная выразительность, что усиливается 

затрудненностью (невозможностью) зрительного восприятия эмоциональных проявлений 

других людей. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели, как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей 

позы в течение урока, они быстро утомляются, у них значительно снижена 

работоспособность (у обучающихся с остаточным зрением, прежде всего, зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является серьезные нарушения 



 
 

 

    

 

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

деятельности сочетается с резким недоразвитием более простых форм (например, навыков 

самообслуживания). 

У слепых с интеллектуальной недостаточностью значительно снижено внимание, что 

проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможностью длительной его 

концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. 

Для данной группы обучающихся характерны следующие особенности восприятия: 

значительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление 

глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, 

требующих тонкого анализа частей и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слепых с остаточным зрением усугубляются 

за счет наличия серьезных затруднений, вызванных низкой его остротой (острота зрения 

находится в пределах от 0,04 до 0,005 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции), а также сужением границы поля зрения до 10 - 15 градусов или до точки 

фиксации при более высокой остроте зрения, которая может доходить до 1.0. Кроме того, 

как правило, у данной подгруппы обучающихся наряду с низкими показателями остроты 

зрения имеет место нарушение других зрительных функций (поле зрения, цветоразличение, 

контрастная чувствительность, глазодвигательные функции). Это, в свою очередь, 

осложняется наличием различных глазных заболеваний. Вместе с тем у многих слепых с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с остаточным 

зрением, поступающих в школу, не сформировано как умение рационально его 

использовать для восприятия предметов и объектов окружающего мира, так и умение 

использовать полисенсорную информацию, получаемую с помощью сохранных 

анализаторов. 

Независимо от состояния зрительного анализатора у слепых с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказываются нарушенными: 

пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, установление 

причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных образов. 

Для данной группы обучающихся независимо от состояния зрительного анализатора 

характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие 

неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение трудностей при 

воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого 

развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, 

грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во 

фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в пропусках главных 

членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют место качественные ее 

особенности: вербализм, формализм речи, трудности вербализации, трудности понимания 

причинно-следственных связей, временных и пространственных обозначений, наличие 

скудного словарного запаса. 

У слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нарушено мышление (слабость мышления, недостаточная дифференцированность 



 
 

 

    

 

обобщений, ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно 

усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, с другой - 

неполноценностью других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования). Мышление характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

У подавляющего большинства слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдаются нарушения строения и 

мотивации деятельности, проявляющиеся в неправильном соотношении цели и действия, 

вследствие чего выполнение действия приобретает формальный характер: обучающиеся не 

рассчитывают на получение реально значимых результатов. Обучающиеся часто 

подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную задачу они зачастую 

выполняют без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа содержащихся 

в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной основы действия. 

Многим из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, полученным 

в процессе деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у них имеют место незрелость и недоразвитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по своей динамике 

воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к 

другому. Часто у обучающихся нарушены волевые процессы: они безынициативны, не 

могут самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, 

не способны адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные 

качества и негативные личностные проявления. 

 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

обучающегося. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

учет в организации обучения и воспитания определенных факторов: при наличии 

остаточного зрения необходим учет: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможность коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, (рекомендуемая 

оптическая коррекция и приборы для улучшения зрения), режима зрительной и (или) 

тактильной, физической нагрузок; в условиях светоощущения и тотальной слепоты - 



 
 

 

    

 

возраста, в котором произошла утрата (потеря) зрения, времени осуществления 

жизнедеятельности на суженой сенсорной основе, рекомендуемого режима тактильных и 

физических нагрузок; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; раннее получение специальной 

помощи средствами образования; 

обязательность осуществления непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; развития приемов полисенсорного 

восприятия предметов и объектов окружающего мира; доступность содержания 

познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

систематическая актуализация сформированных знаний и умений; специальное 

обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

целенаправленное формирование компенсаторных способов действия; 

познавательных действий и ориентировки в микро-, макропространстве; умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

широкое использование специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом возможностей осязательного и зрительно-осязательного 

восприятия; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительно-осязательного (для 

слепых с остаточным зрением) и осязательного (для тотально слепых) ее восприятия 

обучающимися; 

специальная организация (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

активное использование в учебно-познавательной деятельности речи как средства 

компенсации нарушенных функций, коррекция речевых нарушений, направленных на 

профилактику и устранение вербализма и формализма речи; коррекция нарушений в 

двигательной сфере; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации. 



 
 

 

    

 

7.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО  

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

обеспечивает достижение слепыми обучающимися 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 педагогическими работниками и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 

формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни; 

формирование интереса к предметно-практической деятельности, трудовым 

действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными 

учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слепыми 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", 

"Литературного чтения на родном языке") - "Русский язык", "Чтение", "Математика", 

"Окружающий мир", "Изобразительное искусство. Тифлографика", "Музыка", "Ручной 

труд", "Физическая культура (Адаптивная физическая культура)"; 

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

развитие", "Социально-бытовая ориентировка", "Пространственная ориентировка". 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слепой обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы 

с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
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Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника 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); понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем 

информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: пересказывать текст с простым сюжетом; соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи; формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; участвовать в 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Основы ИКТ-компетентности. 

На этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями могут овладеть на факультативных занятиях основами 

ИКТ-компетентности (знакомство со средствами ИКТ, приобретение опыта использования 

в совместной с педагогическим работником деятельности 

информационно-коммуникативных средств). 

На факультативных занятиях слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может овладеть: умением дифференцировать средства 

икт, используемые в образовательном процессе, по цели, назначению; элементарными 

приемами работы с компьютером, оснащенным брайлевской строкой и синтезатором речи. 

7.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 со ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 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 начального общего образования, 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 начального общего 

образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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 слепыми обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке двух групп результатов 

образования: личностных и предметных. 

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, 
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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 их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных (школьной, семейной) средах. 

Личностные результаты слепых обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО (оценка 

возможных достижений слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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 обучающийся 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 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности; готовности 

слушать и вступать в диалог). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают 
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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 прилагает обучающийся 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 разрабатываются 

образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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 ППк. 

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). 

При оценке педагогических кадров (в рамках проведения процедуры аттестации), 

деятельности образовательной организации (в ходе проведения процедуры аккредитации), 

системы образования в целом учитывается оценка достижений слепыми 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, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике развития обучающихся; 

условий реализации АООП НОО для слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

особенностей контингента обучающихся. 
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8. Содержательный раздел АООП НОО для слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

8.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Представленные федеральные рабочие программы служат ориентиром для разработки 

рабочих учебных программ. 

В представленных программах приводится основное содержание по всем 

обязательным предметам (за исключением "Родного языка" и "Литературного чтения на 

родном языке"), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, в содержании курсов 

коррекционно-развивающей области. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

8.1.1. Русский язык 

1. Виды речевой деятельности: 

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

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

определение с помощью педагогического работника основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам; 

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

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

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

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, умение соотносить 

рельефные изображения в учебнике с натуральными объектами и их моделями; умение 

узнавать предметы окружающего мира, изображенные на ярких рисунках (для слепых с 

остаточным зрением); 

г) письмо: овладение умениями и навыками письма с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте, списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами текстов объемом не более 35 слов, письменное 
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изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3 - 4 предложений, 

создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухового 

внимания, фонематического, слуха, элементарный звуковой анализ, совершенствование 

произносительной стороны речи, формирование первоначальных "речеведческих" 

понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки 

гласные и согласные", деление слов на части, выделение на слух некоторых звуков, 

определение наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие 

пространственных представлений и ориентировки в азбуке - колодке по Брайлю (колодке 

шеститочия), на приборе Л. Брайля, на плоскости листа, стола, совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук, подготовка к усвоению навыков письма; 

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

инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения, формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 

ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, определение места 

звука в слове, осознание единства звукового состава слова и его значения, установление 

числа и последовательности звуков в несложных по структуре словах, сопоставление слов, 

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

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 

минимальная произносительная единица, деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

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

способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков, обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, е, ю, я, и, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

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

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании, овладение приемами и 

способами ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на 

приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, клетку прибора; уметь 

правильно размещать на парте школьно-письменные принадлежности; уметь работать с 



 
 

 

    

 

рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова буквы из разрезной азбуки и 

рельефные схемы слова). 

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

развитие умения ориентироваться в приборе Л. Брайля, на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений, 

дословное списывание слов и предложений, письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением, усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста, понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

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

значением слова, различение слова и предложения, работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения. 

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

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

4. Развитие речи. 

Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого по объему 

текста с опорой на вопросы педагогического работника. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии простых рельефных сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Использование усвоенных языковых 

средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения. 

5. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение 

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

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

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова; 

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

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



 
 

 

    

 

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

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, 

использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности; 

в) лексика: Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. "Слова - друзья". "Слова - враги". Связь 

слова и образа предмета; 

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

слова". Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. Подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемой орфограммой в корне. 

6. Морфология: 

имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Большая буква в имени собственном. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Слова с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи. Определение признака 

предмета по вопросам: "какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Называние признаков, 

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

глагол: значение и употребление в речи. Слова, обозначающие действия. Название 

действий по вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что будет делать?". 

Согласование слов - действий со словами - предметами. Дифференциация слов, 

относящихся к разным категориям. Различение глаголов, отвечающих на вопросы; 

предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как отдельное 

слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

7. Синтаксис. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

8. Орфография и пунктуация: использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в словах, применение правил правописания: 

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



 
 

 

    

 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

9. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений). Коллективное составление коротких (из 3 - 4 предложений) изложений, 

сочинений по плану, опорным словам или рельефным иллюстрациям. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слепые 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 обучающихся основой всего процесса обучения, средством их развития. 



 
 

 

    

 

При изучении учебного предмета "Русский язык" у слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут закрепляться умения 

пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться 

возможности остаточного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве 

(в книге, на плоскости рабочего стола, в тетради), координация и темп движений, навыки 

осязательного обследования при работе с дидактическим материалом. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность использовать рельефно-точечный шрифт при письме 

и чтении по системе Л. Брайля; научиться воспринимать и представлять одну и ту же букву 

в двух различных положениях: в одном положении при письме, в другом - при чтении. В 

целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать грифелем 

написанный текст, не отрывая его от письменного прибора. 

Содержательная линия "Система языка". 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; 

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

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

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

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть 

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

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения; 

умением использовать мышечно-суставное чувство и мелкую моторику для 

использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

ритмичными движениями для обеспечения возможности освоения 

рельефно-точечного шрифта письма по системе Л. Брайля и повышения их скорости; 

умением списывать по слогам и целыми словами информацию, представленную 

рельефно-точечным шрифтом, с орфографическим проговариванием; 

приемами списывания текста, представленного рельефно-точечным шрифтом; 

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 использовать в процессе коммуникации освоенные речевые формы устной и 

письменной речи; 

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, 

используя рельефные схемы; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов 

с ориентацией на серию рельефных рисунков; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением использовать рельефные схемы предложений в готовом виде и элементы 

этих схем для моделирования предложений; 

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 и (или) невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения. 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация". 



 
 

 

    

 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объеме содержания предмета); 

умением списывать с учебника или карточки рельефно-точечный текст объемом 30 - 

35 слов; 

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

изученными орфограммами; 

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно 

готовиться к уроку. 

Содержательная линия "Развитие речи". 

Слепой 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 педагогического работника; 

умением самостоятельно записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после 

его анализа; 

умением писать изложение и сочинения под руководством учителя (из 3 - 4 

предложений); 

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, 

поздравительные открытки, записки). 

 

8.1.2. Чтение (литературное чтение) 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному и художественному произведению. 

2. Чтение. 



 
 

 

    

 

Чтение вслух. Овладение умениями и навыками чтения с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный и учебный. Особенности фольклорного текста. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простых случаев 

многозначности. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

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

используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление простых 

диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор 

речевой ситуации. Составление связанного высказывания. 

4. Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, 

выражения просьбы. Употребление "вежливых" слов. Составление устного приглашения, 

поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в различных 

ситуациях. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

смогут: 

1) осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 

чтении с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У обучающихся появится 

интерес к чтению художественных произведений; 

2) к концу обучения в начальной школе достичь необходимый уровень читательской 



 
 

 

    

 

компетентности, речевого развития; 

3) овладеть приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно 

со взрослыми выбирать литературу для чтения; 

4) овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Слепые с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения; 

5) овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознать значимость работы в группе и освоить правила групповой работы; 

6) приобрести навыки чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля, использовать специальные приспособления: азбуку - колодку по Брайлю (колодку 

шеститочия), двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную кассу; 

7) научиться воспринимать и понимать рельефные рисунки, помещенные в учебнике. 

Для повышения скорости и качества чтения получат возможность овладеть приемами 

правильного движения рук в процессе чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами с использованием 

рельефно-точечного шрифта по системе Л. Брайля; 

правильным звукопроизношением (в условиях невозможности непосредственного 

восприятия артикуляции говорящего); 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением читать книги с использованием рельефно-точечного шрифта по системе Л. 

Брайля, со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

остаточным зрением); 

умением читать (вслух) и про себя книги, с использованием рельефно-точечного 

шрифта по системе Л. Брайля, выразительно декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (7 - 8 стихотворений); 

навыком слушать книги, напечатанные плоским шрифтом или озвученные; 

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 приемы 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; 

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать свое 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 для слепых. 

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 конкретные 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 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

8.1.3. Математика 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 



 
 

 

    

 

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

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

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

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

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

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

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

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

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

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

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

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

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

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

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

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

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

вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

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

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

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

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

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

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



 
 

 

    

 

Единицы измерения и их соотношения. 

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

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

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

Геометрический материал 

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

2. Числа и величины. 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия. 

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

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

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

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

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

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

на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше 

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

два действия. 



 
 

 

    

 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

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

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

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисунках, в 

моделях и натуральных предметах; пользоваться приборами для рельефного рисования и 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля для записи математических данных. 

6. Геометрические величины. 

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

отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное расположение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

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

7. Работа с информацией. 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного курса "Математика" слепые 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 слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, 

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

макропространстве; сформировать представления о величине, форме, количестве, 

пространственном положении предметов, овладеть простейшими 

чертежно-измерительными действиями. У слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут быть выработаны навыки устного счета, 



 
 

 

    

 

которые важны для дальнейшего овладения учащимися математическими знаниями. 

Обучающиеся могут освоить запись математических цифр и знаков с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

Числа и величины: 

навыком чтения и записи чисел с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля; 

умением записывать числа на письменном приборе Л. Брайля, на приборе прямого 

чтения; 

умением устанавливать закономерность и составлять последовательность по 

заданному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько единиц, 

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

умением использовать разрезные цифры, карточки с цифрами, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом, группировать практическим способом на индивидуальных 

наборных полотнах по заданному 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: 

умением записи действий с двузначными числами на письменном приборе Л. Брайля, 

на приборе прямого чтения; 

умением выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с 

двузначными числами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (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 нулем и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового 

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

умением выполнять действия с величинами; 

умением 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), используя тифлотехнические средства для построения на плоскости 

слепыми различных математических графиков, геометрических фигур; выполнять 

изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур, изображать 

геометрические фигуры; 

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 с рельефными делениями 

(для слепых и слепых с остаточным зрением); 

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния, используя 

осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным зрением). 

Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом. 

 

8.1.4. Окружающий мир 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 



 
 

 

    

 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений при использовании всех сохранных 

анализаторов). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования сохранных анализаторов. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе изучения географической карты). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе изучения 

географической карты). 

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

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

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

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

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

основе восприятия реальных объектов). 

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

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

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

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством 

использования сохранных анализаторов. 

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений реальных объектов с 

использованием сохранных анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



 
 

 

    

 

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

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

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

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

названия, краткая характеристика на основе личного опыта наблюдений реальных 

объектов, посредством использования сохранных анализаторов. 

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

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

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 

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

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

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 



 
 

 

    

 

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

больных. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление элементарной схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

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

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

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

школе и других общественных местах. 

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

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

человека за результаты своего труда. Профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио. 

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

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

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

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

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

Москва как столица России. Города России. 

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

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

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими (3 - 4) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в парке, сквере в разное время 

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

электричеством, водой. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" у слепых обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального 

общего образования будут формироваться элементарные знания о предметах и явлениях 

окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления 

живой и неживой природы. Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) научится понимать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В ходе изучения предмета 

будет преодолеваться вербализм знаний и речи. 

При изучении учебного предмета у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования 

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. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. 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 приемом проведения 

простейшей классификации изученных объектов природы; 

умениями описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные признаки; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя 

тифлотехнические измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы 

посредством тактильно-осязательного восприятия и использования других сохранных 



 
 

 

    

 

анализаторов; 

доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов; 

умениями пользоваться справочными изданиями, выполненными рельефным 

способом; 

умениями использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для 

ознакомления с явлениями или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 

способностью использовать сформированные представления об окружающем мире 

для обеспечения безопасности передвижения в пространстве и действий с объектами 

окружающего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания об организме человека для сохранения, 

укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены; 

пониманием значение осязания, остаточного зрения, слуха и обоняния в познании 

окружающего мира. 

2. Человек и общество: 

способностью узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона на основе использования наглядных пособий, выполненных 

рельефно-графическим способом; описывать некоторые достопримечательности столицы и 

родного города (края); находить на рельефной 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; 

способностью выбирать адекватные формы контакта (поворачиваться в сторону 

партнера по общению, при необходимости приблизиться к нему, быть терпимым к 

прикосновениям других). 

 

8.1.5. Изобразительное искусство (Тифлографика) 

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: значение и назначение 

тифлографики для слепого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

Значение рельефного рисунка для учебно-практической деятельности. Использование 

тифлографических приборов для рисования слепых. Инструменты и приспособления 

приборов для рисования. Правила и приемы пользования инструментами для выполнения 

рельефных изображений. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 



 
 

 

    

 

Ориентировка на приборе. Приемы проведения линий, деление изобразительной плоскости 

на две и четыре равные части с помощью инструментов и приспособлений. Приемы 

выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на пластической массе, на пленке. 

2. Чтение рельефных изображений: знакомство с элементарными понятиями 

пространственной ориентировки в направлениях при чтении изображений (право - лево, 

верх - низ, середина). Сравнение величины предметов, изображаемых на рисунках (больше 

- меньше, короче - длиннее, равные, толще - тоньше). Понятие формы, величины. 

Обследование группы предметов, сравнение формы, величины, положения в пространстве; 

соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. 

Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение предметов 

сложной формы. Приемы изображения предметов разной степени сложности. 

Формирование опорных представлений. 

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из 

пластилина. 

3. Рисование с натуры: рисование с натуры простых форм (линии) в различных 

положениях. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные, 

волнистые, наклонные, круговые). Передача с помощью линии формы предмета. Понятие 

контура. Формирование понятия контура при помощи тифлотехнических приборов. 

Деление отрезка на равные части. Соотношение длины и ширины прямоугольных 

предметов. Рисование с натуры предметов, включающих пересечения горизонтальных и 

вертикальных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, 

вертикальных и наклонных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным 

изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Анализ формы предметов. Сходство и различие форм. Вычленение характерных признаков. 

Простые геометрические формы. Природные формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую форму 

(фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепки. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм 

(игрушки). Выделение и называние каждого элемента. Конструирование из кубиков, 

использование трафаретов, аппликация из готовых элементов, лепка. Соотнесение рисунка 

с предметом и его рельефным изображением. 



 
 

 

    

 

Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ строения, 

сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с 

натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 

Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. Анализ 

строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и 

соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 

4. Декоративное рисование: понятие орнамента, его назначение и использование в 

быту. Осязательное восприятие орнаментов, анализ построения орнамента. Виды 

орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора. Роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм. 

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаретов 

растительных форм. 

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. 

Использование орнаментов в декоративно-прикладной деятельности. 

5. Рисование на темы: понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, 

игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу. 

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. 

Использование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о 

предметах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. 

6. Беседы об искусстве: восприятие произведений искусства, доступных тактильно 

осязательному способу восприятия, представление о визуальных видах искусства 

(живопись, графика). Отражение в произведениях пластических искусств отношения к 

природе, человеку и обществу. Представление о ведущих художественных музеях России 

(например, Русский музей, Эрмитаж) и региональных музеях. Знакомство с понятием 

"Иллюстрация". Знакомство с разными видами рельефа: контурный, аппликационный, 

барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их роль в 

создании образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. 



 
 

 

    

 

Знакомство со скульптурными портретами писателей. 

Художественное конструирование, разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественной деятельности. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о народной 

культуре (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). Знакомство с 

народными промыслами по производству игрушек. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Изобразительное искусство 

(тифлографика)" на этапе начального общего образования у слепых 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 "Изобразительное искусство (тифлографика)" на 

этапе начального общего образования слепые 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. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: 

приемами изображения предметов на тифлотехнических приборах; 

способностью использования рельефного рисунка в учебной и практической 

деятельности; 

умением ориентироваться в специальных приборах для рисования; использовать 

инструменты для выполнения рельефных изображений. 

2. Чтение рельефных изображений: 

умением понимать (читать) рельефное изображение; 



 
 

 

    

 

умением сравнивать предметы между собой по форме и величине, рельефное 

изображение с реальным предметом, предмет с рельефным изображением; изображать 

предметы рельефом и в пластилине; 

умением читать рельефные изображения простой формы и соотносить их с реальными 

предметами; описывать предметы и рельефные изображения, знать их назначение. 

3. Рисование с натуры: 

умениями обследовать натуральные предметы простой формы, выделять их форму, 

строение, величину; сравнивать реальный предмет с его рельефным изображением; 

умениями самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его 

последующего рельефного изображения; 

умениями определять форму и детали предмета посредством осязания; 

умениями изображать предметы несложной формы; использовать простые формы для 

создания образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно выполнять рельефные 

рисунки на тифлотехнических приборах. 

4. Декоративное рисование: 

умениями выполнять построения простых видов орнамента; 

умениями использовать простые декоративные элементы для создания орнамента. 

5. Рисование на темы: 

умениями выполнять аппликации на заданную тему; 

умениями отображать заданную тему в рельефном рисунке или пластилине. 

6. Беседы об искусстве: 

умениями различения доступных видов художественной деятельности (скульптура, 

художественное конструирование, декоративно-прикладное искусство); 

умениями воспринимать посредством осязания скульптуру, мелкую пластику, 

пространственные и объемные произведения народных промыслов как вид 

изобразительного искусства; 

приемами восприятия разных видов рельефа, материала, фактуры. 

 

8.1.6. Музыка 

1. Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщенное представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 



 
 

 

    

 

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

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

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

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, 

умеренно, быстро, громко, очень громко. 

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

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

3. Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи. 

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

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

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования будет развиваться интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, будут формироваться элементарные эстетические представления. 

Обучающиеся будут закреплять умения их использования в учебной деятельности и 

повседневной жизни. У слепых 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. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разовьет определенные способности, овладевает определенной системой 

знаний, умений и навыков: 



 
 

 

    

 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство, выражая свое отношение к нему, самовыражаться в некоторых 

видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края; 

способностью передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, 

движении, играх, действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения доступных музыкальных 

произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение); 

способностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

 

8.1.7. Ручной труд 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания: 

трудовая деятельность и ее значение в жизни человека; 

мастера и их профессии; 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса по инструкции педагогического работника; 

рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

контроль и корректировка хода работы; 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный); 

выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 



 
 

 

    

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных 

материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и всех сохранных 

анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия с помощью педагогического работника. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов, область применения, правила использования), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с помощью брайлевских 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных 

практических задач. Контроль выполнения отдельных операций и готового изделия (с 

помощью учителя). 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Ручной труд" у слепых 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 с различными инструментами; умением 

дозированно использовать остаточное зрение; развивать компенсаторные возможности в 

ходе овладения трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слепых 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. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание: 

представлениями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

представлениями о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей (законных представителей) и описывать их особенности; 

умениями планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую 

работу) с опорой на сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, мышечного чувства, 

остаточного зрения) и алгоритм его выполнения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных 

материалов; правилами безопасной работы и санитарно-гигиеническими требованиями; 

умениями работать с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом); 

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

практическом применении в жизни; 

умениями подбирать доступные материалы для изготовления изделий в соответствии 

с поставленной задачей; 

приемами ручной обработки некоторых материалов; 

приемами безопасной работы ручными инструментами; 

умением работать с простейшей технической документацией. 

3. Конструирование и моделирование: 

умением выделять в изделии взаимное расположение деталей, их форму, виды 

соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному рисунку, 



 
 

 

    

 

простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

8.1.8. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области физической 

культуры. Физическая культура как организация занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Физические нагрузки в занятиях физической культурой, допустимые физические 

нагрузки, противопоказания. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

остановка по требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Культурно-гигиенические требования к занятиям физической культурой; 

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

физическое развитие и развитие физических качеств. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Физические упражнения и осанка. 

Основные положения (стойки) и элементарные движения для освоения двигательных 

действий. Физическая нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и 

нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

а) самостоятельные занятия: составление режима дня. Выполнение 

культурно-гигиенических навыков для занятий физической культурой. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств, 

упражнений для глаз; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). Овладение представлениями о доступных для состояния 

здоровья физических упражнениях; 

б) самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Накопление опыта безбоязненного 

выполнения движений и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве с 

изменением темпа движения. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, формированию навыков 

правильной осанки. Комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, развития их 

подвижности. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений на развитие мелкой моторики рук. Комплексы дыхательных упражнений. 



 
 

 

    

 

Упражнения на расслабление (физическое и психическое). Упражнения на равновесие, на 

координацию; 

б) спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Построение друг за другом в любом порядке за 

учителем. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и 

шеренгу по одному, по росту. Построение парами (организованный вход в зал и выход из 

зала, в играх). Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Построения и перестроения. Повороты на месте. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Передвижения по диагонали, 

противоходом, змейкой. 

4. Основные положения и общеразвивающие упражнения. 

Основные положения рук, ног, положение "лежа"; движения головы, тела, седы. 

Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; 

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

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

прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении 

"сидя"; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон 

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

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

гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и 

размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами 

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

скакалкой). 

Упражнения для формирования осанки: Статические упражнения, стоя у стены, 

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

осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в 

позе правильной осанки выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя 

спиной к гимнастической стенке, держась за рейку выше головы прогибание туловища. 

Удержание груза (150 - 200 г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 5 

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

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

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

преодолении полосы препятствий. 

Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения с большими мячами: Перекатывание мяча в кругу, в шеренгах друг другу 



 
 

 

    

 

на звуковой сигнал, попадание в озвученную цель; поиск и ловля прыгающего мяча, 

свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: Упражнения на полу, перешагивание через лежащие на 

полу предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 

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

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

доставать (или раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30 - 40 

см. 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; 

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

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

5. Упражнения на ориентирование. Повышение мобильности. Части тела (руки, ноги, 

голова, туловище). Общие сведения о положениях, принимаемых ими. Упражнения на 

формирование пространственных понятий: слева - справа, выше - ниже, спереди - сзади, 

близко - далеко, рядом, на уровне пояса. 

Определение направления по звуковому сигналу; передвижение к нему шагом и бегом 

в медленном темпе (при постоянном получении сигнала на расстоянии 10 м); ходьба за 

звуковым сигналом; ходьба по прямолинейному маршруту в заданном направлении (10 м) 

без ориентира; катание мяча в озвученную цель. 

Ориентирование в играх ("Пройди точно", "Найди мяч", "По местам"). 

6. Легкая атлетика. Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при 

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

группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за 

другом, ходьба в рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в 

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

ходьба с изменением темпа. 

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения на 

месте и в движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; медленный 

бег на месте; перебежки на расстояние; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; 

свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на 

двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат 

(10 - 15 см); прыжки в глубину с высоты 10 - 15 см; прыжки "через ручей" (15 - 20 см); 

прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; 

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

Броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол, стену, вверх с 

последующей ловлей, большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении 

звукового сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных 

предметов в играх. 



 
 

 

    

 

7. Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, 

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

спуски; торможение, игры на лыжах. 

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

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. 

9. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола: удар по неподвижному и катящемуся звучащему мячу; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола; 

Баскетбола: отбивание мяча; 

Роллингбола и гандбола. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)" у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться 

уровень физического, нравственного и социального развития, успешности обучения. 

Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилактике вторичных отклонений в 

физическом развитии, формированию у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, 

развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, приобретут представления о разнообразии физических упражнений. 

Слепые обучающиеся овладеют основными двигательными умениями и навыками 

(бег, ходьба). У них будут развиваться основные физические качества (сила, быстрота, 

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

двигательной активности, выполнение 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. Слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, 

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

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Знания о физической культуре: 

представлениями о физической культуре, режиме дня, основных положениях тела, 

физических упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

укрепления здоровья; 

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

выполнять; 

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

плавания для жизнедеятельности человека; 

знаниями способов безопасного поведения на уроках физической культуры и при 

выполнении физических упражнений. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с учетом противопоказаний; 

умениями участвовать в простых подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

3. Физическое совершенствование: 

умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, 

упражнения на развитие мелкой моторики руки; упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приемы; 

умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмические упражнения, упражнения на равновесие; 

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

мячей разного веса и объема); 



 
 

 

    

 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 

направленности; 

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

двигательные возможности. 

 

8.1.9. Коррекционно-развивающая область: "Ритмика" 

1. Ритмика (теоретические сведения): занятия ритмикой в жизни человека, тело 

человека и его двигательные возможности, ритмические упражнения в жизнедеятельности, 

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

музыкально-ритмическая деятельность, упражнения в музыкально-ритмической 

деятельности, танцевальные движения и танцы, движение и речь, ритмика и зрение, 

ритмика и слух. 

2. Специальные ритмические упражнения: ритмичная ходьба с акцентами на 

определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 

проговариванием стихов (пословиц) без музыкального сопровождения, ритмичные 

движения на счет (четный, нечетный) с паузой, ритмичные хлопки в ладоши, ходьба и бег в 

различном темпе, ритмичное изменение положения рук, ритмичные координированные 

движения рук, упражнения для глаз. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: движения под пение, движение под 

музыку, движение в соответствии с частью музыкального произведения, ходьба, бег с 

движениями рук на акцент в музыке, ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, 

остановок на акцент в музыке, ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки, 

передача движением звучания музыки, смена направления движения с началом 

музыкальной фразы, формирование пластичности движений, умений управлять темпом 

движений, преодоление трудностей развития движений, развитие выразительности 

движений и самовыражения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: формирование ритмичности движений, 

содержание и амплитуда движения, общеразвивающие и специальные упражнения, 

упражнения с предметами и без предметов, упражнения на пространственную 

ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней ног, 

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

преодоление трудностей развития двигательных действий, развитие координации 

двигательных действий. 

6. Элементы танца: выставление ноги на пятку и носок, шаг с притопом на месте, 

выставление ноги на пятку с полуприседом, хороводный шаг, тройной шаг, шаг польки, 

музыкально-двигательный образ, преодоление трудностей развития движений, развитие 

связи движения с музыкой. 

7. Танцы: красота движения, танец, хоровод, хлопки, красивые, изящные движения, 

виды танцев, веселые, грустные мелодии, народные мелодии, развитие двигательной 



 
 

 

    

 

активности, координации движений, умений управлять темпом движения. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, 

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

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

речевые игры, ритмодекламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

У слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, красивых, пластичных 

движениях, повышаться двигательная активность. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть специальными ритмическими 

упражнениями и умением их выполнять. 

У них будет развиваться чувство ритма, связь движений с музыкой, способность к 

дифференциации движений по степени мышечных усилий, музыкально-ритмическая 

память, будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, 

повысится работоспособность. 

Слепым обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером 

музыкального сопровождения движений в танцах и играх, речевое самовыражение в 

соответствии с ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У обучающихся будет 

развиваться позитивное самоощущение, что связано с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей 

значимости в коллективе, положительной самооценки. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, согласованность движений с 

музыкой, дифференцированность движений по степени мышечных усилий, управление 

темпом движений и способность подчинять свои движения музыке, согласовывать свои 

действия с действиями других, выполнять координированные и тонко координированные 

движения, согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысятся 

двигательная активность, разовьются умения пространственной ориентировки, 

коммуникации. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

представлениями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных 

движениях, элементах движений; 

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической 

деятельности, вербализовать свои движения; 



 
 

 

    

 

умением узнавать и точно обозначать части тела, показывать на себе; описывать их 

двигательные возможности; 

знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, 

развития ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том числе и для 

остаточного зрения). 

2. Специальные ритмические упражнения: 

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

умением выполнять движения в соответствии с освоенными видами ритмических 

упражнений; 

умением согласовывать темп движения с проговариванием. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

умением согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в 

соответствии с видом упражнений; 

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями; 

способностью передавать движением звучание музыки; 

умением использовать разные виды ходьбы и бега; 

умением произвольно менять направления движения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

умением осваивать содержание упражнений, амплитуду движения в соответствии с их 

видом; 

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без 

предмета, с предметом; 

умением правильно захватывать предмет для выполнения определенного 

упражнения; 

умением дифференцировать движения кисти, пальцев для захвата и удерживания 

предмета, выполнять упражнения с предметами; 

способностью осуществлять выразительные и красивые движения под музыку; 

представлениями о собственных возможностях. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 



 
 

 

    

 

умением сознательно относиться к выполняемым движениям; 

умением называть точным словом части тела; 

умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

умением принимать положение полуприседа; 

двигательными навыками - элементами танцев; 

умением принимать правильную осанку и ее поддерживать; 

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

способностью сознательно относится к своим движениям; 

умением выполнять танцевальные движения; 

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом; 

двигательными навыками как элементами танцев; 

умением согласовывать с партнером танцевальные движения. 

7. Танцы: 

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения, в общем, с партнером ритме и 

темпе; 

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в 

знакомом пространстве; 

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

умением дифференцировать танец и танцевальные движения; 

навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: 

умением выполнять простые имитационные и игровые движениями; 



 
 

 

    

 

умением дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с их 

видом организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

умением участвовать в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца; 

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

умением самовыражения в музыкальных играх. 

 

8.1.10. Коррекционно-развивающая область: "Сенсорное развитие" 

1) осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

2) установление связи между целью деятельности по развитию остаточного зрения и 

зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций; 

3) развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

4) алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности; 

5) анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 

величина, структура); 

6) развитие зрительно-моторной координации; 

7) использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 

8) умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", 

"слепой - слепой" с использованием остаточного зрения; 

9) установление связи между целью деятельности по развитию осязания и мелкой 

моторики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

10) овладение навыками осязательного обследования; 

11) развитие мелкой моторики; 

12) развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

13) контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью 

обнаружения отклонений и отличий; 

14) выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной 

задачи; 

15) алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ достижения 



 
 

 

    

 

результата деятельности; 

16) развитие двигательной сферы и координации движений. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

В результате изучения курса "Сенсорное развитие" слепые обучающиеся овладеют 

осязательными навыками, различными способами осязательного обследования. У них 

будет формироваться культура осязательного обследования, развиваться кожная 

чувствительность. Они овладеют тактильно-осязательными приемами обследования 

предметов окружающего мира. У них будет развиваться мышечно-суставное чувство и 

мелкая моторика (в том числе для овладения рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) при 

выполнении предметно-практических действий на уроках, а также во внеклассной 

деятельности. 

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления 

контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, 

формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные 

средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт. 

У них будет развиваться межличностная система координат "слепой - зрячий", 

"слепой - слепой". Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности 

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

формироваться потребность и умение использовать остаточное зрение как дополнительный 

канал получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении 

коммуникативной потребности. 

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни 

человека, освоить знания и приемы его охраны и поддержания. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

способами осязательного обследования; повышение кожной чувствительности, 

развитие моторики кистей рук; 

умением использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности, в учебной деятельности; 

умением определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

умением понимать основные нормы и правила общения; 

умением понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознанием роли слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным зрением) в 

общении; 



 
 

 

    

 

умением локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем 

пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который его произвел; 

опытом использования остаточного зрения для безопасного передвижения, при 

организации рабочего места; 

опытом оптимального использования остаточного зрения в жизнедеятельности, в том 

числе в учебной деятельности; 

умением выполнять упражнения для снятия зрительного утомления, повышения 

тонуса глаз; 

опытом соблюдения гигиены глаз и гигиенических требований к оптическим 

средствам коррекции; 

опытом использования тифлотехнических средств получения точной зрительной 

информации; 

умением использовать обоняние для опознания предметов и объектов, 

востребованных в жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать запахи в 

окружающем пространстве; 

умением узнавать и назвать с помощью остаточного зрения форму, размер и цвет 

объектов и предметов окружающего мира; 

умением понимать предметно-пространственные отношения между предметами и 

объектами; устанавливать простые причинно-следственные связи. 

 

8.1.11. Коррекционно-развивающая область "Социально-бытовая ориентировка" 

1. Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Элементарные 

правила личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности 

утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах 

общего пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. 

Хранение индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания 

волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук. 

2. Одежда и обувь. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 

мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная 

стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинка, полочки. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 

чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, 

низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения загрязнения одежды: 

переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 

улице и за столом, соблюдение личной гигиены. Назначение разных видов обуви: 

защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по 



 
 

 

    

 

сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, 

каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые 

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

3. Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему 

виду, вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, 

рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье овощей, 

фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, 

выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и 

фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: 

разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 

испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами 

и приспособлениями, при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину, 

обеду. Правила поведения за столом. 

4. Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических 

требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и 

уборки в помещении. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, 

способы его хранения. Уход за комнатными растениями. Соблюдение гигиенических 

требований и правил безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование 

сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование бытовыми 

приборами, соблюдение техники безопасности. 

5. Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 

пожара). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 

специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по характерным 

звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта. Основные части 

транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. Остановки 

транспортных средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные 

виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на 

транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Правила оплаты проезда в общественном 

транспорте. Правильное обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, 

контролеру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила поведения 

пассажиров в общественном транспорте. Использование речевого этикета пассажиров. 

6. Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 

отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по запаху. Совершение покупки в предприятиях торговли. 

Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке 

товаров. Использование речевого этикета покупателя. 

7. Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудишься, 

занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила 

общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение правил поведения в общественных 

местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в 



 
 

 

    

 

магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в парке. Соблюдение 

правил поведения в гостях. Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, 

умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему). Воспитание необходимости 

содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, обувь. Правила поведения за 

столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, тщательно 

пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к хлебу и другим 

продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор подарков, изготовление 

их своими руками. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. Слепые обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут освоить 

знания, значимые для адаптации к школьной жизни, для развития самостоятельности в 

социально-бытовых вопросах и независимости от помощи окружающих людей. 

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет 

формироваться потребность в аккуратности. У слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться конкретные представления об 

окружающих предметах и действиях с ними. Обучающиеся получат возможность развития 

умений и навыков по социально-бытовой ориентировке, что будет способствовать их 

адаптации в бытовой и социальной сферах, повышению статуса в семье, расширению круга 

общения и перечня доступных видов предметно-практической деятельности. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков: 

1. Личная гигиена: умением выполнять практические действия, направленные на 

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; умением 

выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; навыком 

использования и хранения туалетных принадлежностей по уходу за руками, лицом, 

волосами, зубами. 

2. Одежда и обувь: умением называть предметы одежды; части одежды; определять 

лицевую и изнаночную стороны одежды; умением использовать одежду и обувь по 

назначению; умением определять способы хранения одежды и обуви; умением ухаживать 

за одеждой и обувью; навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме 

пищи. 

3. Жилище: умением называть функциональное назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений; умением соблюдать гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым помещениям; способами поддержания чистоты и уборки 

помещений; умениями использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, знать 

способы его хранения; умениями ухаживать за комнатными растениями; умением 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; умением 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

4. 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; умением выполнять 



 
 

 

    

 

сервировку стола; умением соблюдать правила поведения за столом. 

5. Транспорт: умением узнавать транспортные средства; представлениями о наземном 

пассажирском транспорте, метро; близлежащих остановках, проездных билетах и 

документах; знанием правил поведения в общественном транспорте; умением использовать 

в речи формулы речевого этикета. 

6. Культура поведения: знанием правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах; при общении со сверстниками и взрослыми; при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми; умениями использовать неречевые средства 

общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему); 

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; знанием правил поведения в 

общественных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки; знанием правил 

поведения в магазине и умением обращаться за помощью; знанием правил поведения на 

природе, в парке; знанием правил поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

7. Предприятия торговли: навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных 

видах магазинов; умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов 

магазинов; умением ориентироваться по слуху в помещениях магазинов и совершать 

покупки в предприятиях торговли; пользоваться денежными купюрами; правилами 

речевого этикета покупателя. 

 

8.1.12. Коррекционно-развивающая область "Предметно-пространственная ориентировка" 

1. Развитие сохранных анализаторов. Развитие сохранных анализаторов, комплексное 

использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 

картина мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 

предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по их 

словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

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

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. 

Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. Ориентировка на рельефных 

планах и макетах замкнутого и свободного пространства. Условные изображения на 

рельефных планах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. Представление о 

предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): 

мебель, посуда, одежда. Использование предметно-пространственных представлений в 

практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их 

моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о предметах, 

наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, 

кусты, газоны, площадки. Формирование представлений об объектах в городе: улице, 

тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых 



 
 

 

    

 

домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте 

(троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро). Конкретизация 

предметно-пространственных представлений в условиях ориентировки на местности. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях города 

(населенного пункта) и об их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений. Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на 

основе чувственного восприятия по типу "карта - путь". Перенос топографических 

представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Самостоятельная ориентировка в школе, на пришкольном участке. Правила перехода 

улицы. Формирование обобщенных представлений о своем городе (населенном пункте) с 

использованием рельефных планов и макетов. Составление плана замкнутого пространства 

по словесному описанию. Освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение 

различных видов городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 

обучающегося маршрутов городского транспорта. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров. Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при 

ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, 

перил лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на 

горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, 

обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 

Формирование правильного жеста, указывающего направление. Поза при обследовании 

предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося. Поза при выходе и входе 

обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 

пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, 

прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке со 

зрячими и при самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 

участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в 

знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших 

предметов. 

6. Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при ходьбе в 

паре со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, 

игровой и трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни. Правила поведения 

обучающегося в общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со 

зрячими сверстниками и родителями (законными представителями) (в городском 

транспорте, театре, кафе, парке, в гостях). Ориентировка обучающегося в магазине: 

обращение к продавцу, кассиру, покупка продуктов. Ориентировка на почте: отправление 

писем, посылок. Обращение за помощью к незнакомому человеку. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды 

тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с тростью: 

правильный захват и удерживание трости, техника безопасности при обращении с тростью. 

Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы протяжки и скольжения. 

Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. Обращение с тростью в зданиях и 

помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим провожатым; обнаружение препятствий с 



 
 

 

    

 

помощью трости. Обращение с тростью при переходе через улицу. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевают элементарными умениями и навыками 

предметно-пространственной ориентировки в микро- и макропространстве. Осознают 

значимость овладения навыками пространственной ориентироваться для дальнейшего 

развития самостоятельности, независимости от помощи зрячего. У обучающихся будет 

формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении страха 

пространства и неуверенности в своих силах. Обучающиеся смогут научиться использовать 

информацию, поступающую с сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в знакомом замкнутом и свободном пространстве. 

Обучающиеся получат возможность развивать основные умения и навыки ориентировки в 

пространстве, посредством ознакомления с населенным пунктом, в котором они 

проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладеют техникой, способами и приемами пользования тростью. Обучающиеся будут 

овладевать навыками совместного передвижения с сопровождающим, научатся обращаться 

за помощью к знакомым и незнакомым людям в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета. Слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приобретут первичные умения работы с 

прибором "Ориентир", смогут находить и использовать информацию для практической 

ориентировки. К концу обучения в начальной школе у слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет сформирована 

потребность в необходимости в активном познании окружающего пространства и переноса 

имеющихся навыков в самостоятельную ориентировочную деятельность. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков: 

1. Развитие сохранных анализаторов: умением совершать мелкие точные 

координированные движения с предметами, необходимыми в быту и в учебной 

деятельности; умением узнавать и локализовывать в пространстве звуки живой и неживой 

природы, голоса людей; умением оценивать удаленность, направленность источника звука 

в свободном пространстве; умением узнавать предметы окружающего пространства по их 

характерным запахам; умением узнавать с помощью остаточного зрения контуры и 

силуэты окружающих предметов. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: умением свободно 

ориентировать "на себе"; умением ориентироваться в микропространстве - на столе, в 

брайлевском приборе, азбуке-колодке по брайлю (колодке шеститочия); умением 

ориентироваться в рядах и столбцах рассыпной азбуки; умением ориентироваться на 

приборе "ориентир". 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: умением узнавать 

предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; умением узнавать предметы 

и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их пространственное 

местоположение. 



 
 

 

    

 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: умением самостоятельно ориентироваться в небольшом 

знакомом замкнутом пространстве; умением самостоятельно ориентироваться в школе и на 

пришкольном участке. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров: умением занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, столом, 

в кресле; при чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной плоскости; 

умением занимать правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении и 

обходе препятствий, обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста 

обучающегося, при выходе и входе в транспортное средство; умением занимать 

правильную позу при поиске упавшего предмета. 

6. Совместная ориентировка со зрячим: умением соблюдать позу при совместном 

передвижении; умением передвигаться совместно со сверстником и (или) взрослым в 

школе при проходе в двери помещения, при спуске и подъеме по лестнице; умением 

передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном пространстве, используя 

трость; умением обращаться за помощью к педагогическим работникам, другим 

обучающимся, не имеющих нарушений зрения. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентировки: умением обращаться с тростью в помещениях школы, на пришкольном 

участке; умением использовать трость при подъеме и спуске с лестницы. 

8.2. Направления коррекционной работы и их содержание 

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: изучения и анализа данных, 

представленных ПМПК на каждого обучающегося; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания слепого обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); наблюдение за обучающимся с целью 

выявления трудностей адаптации к условиям ОО; проведение обследования слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; мониторинг достижений планируемых 

результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации 

и интеграции, коррекцию недостатков физического развития и профилактику вторичных 



 
 

 

    

 

отклонений в развитии, что реализуется посредством: создания образовательной среды, 

способствующей личностному развитию каждого обучающегося; обогащения 

чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сохранных анализаторов; проведения групповой коррекционной работы посредством 

реализации курсов коррекционно-развивающей области ("Социально-бытовая 

ориентировка", "Предметно-пространственная ориентировка", "Ритмика", "Сенсорное 

развитие") с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; проведения 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; закрепления и 

развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы 

знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; реализации 

мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); корректирования 

программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необходимых 

условий для обучения и воспитания слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); проведения специалистами 

(педагогами-психологами, учителями-дефектологами) консультаций педагогических 

работников по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной поддержки родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

что реализуется посредством вооружения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование различных форм 

работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. Механизм взаимодействия специалистов по 

реализации программы коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации, по реализации программы коррекционной работы выступает 

комплексный междисциплинарный подход. Этот подход предполагает при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 



 
 

 

    

 

комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, 

педагогами-психологами, педагогическими работниками) обследования обучающегося; 

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слепого с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

повышение возможностей в предметно-пространственной и социально-бытовой 

ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

учет собственных зрительных возможностей в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; 

учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

овладение представлениями о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального 

партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с образовательными 

организациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и 

ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными 

организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

 

8.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

9. Организационный раздел АООП НОО для слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

9.1. Учебный план АООП НОО (вариант 3.3) 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат», реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказа Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 



 
 

 

    

 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

во 2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Окружающий мир», «Технология (труд)», «Музыка», «Тифлографика». Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было использовано на: 

 1 час математики во 2, 3 и 4 классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  



 
 

 

    

 

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

Учебный план (недельный) 

для слепых обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                       

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

1«А», 

1«Б»  

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

4«А» 

доп., 

4«Б» 

доп. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 22 22 22 22 109 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика _ – 1 1 1 3 



 
 

 

    

 

Итого _ – 1 1 1 3 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
21 22 23 23 23 112 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия 

и другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 32 33 33 33 162 

 

Учебный план (годовой) 

для слепых обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                       

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

1«А», 

1«Б»  

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

4«А» 

доп., 

4«Б» 

доп. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 165 170 170 170 170 845 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

132 136 136 136 136 676 

Математика Математика 132 136 136 136 136 676 

Естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 68 338 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 33 68 68 68 68 305 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

99 102 102 102 102 507 

Итого 693 748 748 748 748 3685 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика _ – 34 34 34 102 

Итого _ – 34 34 34 102 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
693 748 782 782 782 3787 



 
 

 

    

 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия 

и другие направления внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1088 1122 1122 1122 5477 

 

 

9.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 

2024– 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 

года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-4 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 



 
 

 

    

 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 4 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 4 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 4-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

 

6. Сменность занятий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 4 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4  

Возможная нагрузка 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 
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Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 
Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

9.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБУ КО «Школа-интернат» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
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компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ГБУ КО «Школа-интернат», класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 



 
 

 

    

 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогических работников, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГБУ 

КО «Школа-интернат» могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 



 
 

 

    

 

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 
Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса Количество часов в год 



 
 

 

    

 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 33 33 34 - 68 34 34 2 34 34 34 

Теннис для слепых - - - 34 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 68 68 

Радио - - - - - - 34 34 - - - 

Вместе - - - - - - - - 34 - - 

Безопасное колесо 33 33 34 34 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 34 34 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 33 33 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 34 - - - - 

Цифра - - - - - - - 34 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 33 - - - - - - - - - - 
Экология - 33 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 34 34 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 34 - - - - - 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

 

9.4. Календарный план воспитательной работы  

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 5-9 08.09 Зам. директора, советник по 



 
 

 

    

 

мировой войны» воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 



 
 

 

    

 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 



 
 

 

    

 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

ситуаций) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно Педагоги, 



 
 

 

    

 

расписанию воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно Педагоги, 



 
 

 

    

 

расписанию воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

ученических комиссий на 

учебный год 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 



 
 

 

    

 

проделанной работе на 

заседаниях 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 



 
 

 

    

 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

формах учета) 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 



 
 

 

    

 

«Трагедия в Беслане» 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 



 
 

 

    

 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 В течение года Зам. директора, советник по 



 
 

 

    

 

доп. воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 



 
 

 

    

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  



 
 

 

    

 

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

 

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 



 
 

 

    

 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 



 
 

 

    

 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 



 
 

 

    

 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 

15. Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 



 
 

 

    

 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

 

16. Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 



 
 

 

    

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 



 
 

 

    

 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

9.5. Система условий реализации АООП НОО слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Система условий реализации АООП НОО в соответствии  

с требованиями Стандарта разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности ГБУ КО «Школа-интернат», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

 контроль состояния системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей),  

духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 



 
 

 

    

 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих  для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляющейся 

в условиях отдельных образовательных организаций и отдельных классах. 

 Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием, по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, должны иметь документ о 

повышении квалификации, установленного образца  в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 



 
 

 

    

 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог), реализующий курсы 

коррекционно-развивающей области, должен иметь высшее профессиональное 

образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО)должны пройти переподготовку в 

области тифлопедагогики и иметь документ о повышении квалификации в области 

олигофренопедагогики. 

 Воспитатель должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика"; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики и олигофренопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, осуществляющейся в условиях 

совместного обучения с другими обучающимися. 

 Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной физической 

культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о 

повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

 Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

 Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 



 
 

 

    

 

В процесс реализации АООП НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью образовательная организация может обеспечить (по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью образовательная организация может временно или постоянно 

обеспечить участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не ниже 

общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Финансово – экономические условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

 



 
 

 

    

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО слепых 

обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

З
i
гу = НЗ

i
очр*ki,где 

З
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
i
очр

_ 
нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

 НЗ
i
очр= НЗгу+НЗон,где 

НЗ
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
мp +  НЗ 

j
пп,где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 



 
 

 

    

 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования слепых обучающихся: 

реализация АООП начального общего образования слепых обучающихся может 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
,где: 

НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования слепым обучающимся; 

ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп+ НЗком+ НЗ 

j
пк+ НЗ 

j
ни + НЗди+ НЗвс+ НЗ 

j
тр+ НЗ 

j
пр, где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 



 
 

 

    

 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 

НЗ 
j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера 

по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 



 
 

 

    

 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 
Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В соответствии с требованиями Стандарта слепых и АООП НОО для слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область, и 

внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать 

строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности и быть оборудована: 

•  учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), площадь,  

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и 

отдыха которых, должны обеспечивать возможность успешной  реализации слепыми 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью урочной и внеурочной  

деятельности; 

• учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами) сенсорного развития, пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики и/или адаптивной физической 

культуры, психологической коррекции; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 

искусством и др.; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 



 
 

 

    

 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залами,  стадионами, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, соответствующим 

особым образовательным потребностям слепых обучающихся; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Информационно-образовательная среда образовательной организациидолжна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения слепыми обучающимися с интеллектуальной недостаточностью АООП НОО; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет; возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 



 
 

 

    

 

технологий, в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью должны отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся, что обусловливает необходимость 

предъявления специфических требований к: организации процесса обучения; организации 

пространства; организации временного режима обучения; организации рабочего места 

обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов составляет 7 

человек. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия 

(с помощью остаточного зрения и/или осязания) обучающимися; 

необходимость использования специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности слепых с интеллектуальной недостаточностью: 

инструктивно-методические рекомендации о порядке, последовательности, этапности 

деятельности слепых, такие как   

- приемы алгоритмизации деятельности учащихся,  

- 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,  

- 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  лабораторными  

опытами или самостоятельными работами, 

 - организационные приемы, связанные с  подбором   объектов, с выбором   форм 

регистрации репродуктивной деятельности учащихся, созданием условий для  

целенаправленного восприятия  перекодированной информации,  

 - приемы конкретизации речи педагога; 

широкое использование прямого педагогического руководства деятельностью 

слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, что предполагает постоянное 

и  целенаправленное  руководство учебно-познавательной деятельностью слепых, 

использования прямого педагогического руководства, использование алгоритмов  о 

порядке, последовательности, этапности деятельности слепых; 

введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  



 
 

 

    

 

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

тактильного и зрительного (у обучающихся с остаточным зрением) напряжения и 

профилактику тактильного утомления (у тотально слепых и слепых со светоощущением); 

соблюдение регламента тактильных и зрительных (у обучающихся с остаточным 

зрением) нагрузок; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

рациональное чередование тактильной и зрительной (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости ряда факторов, от 

уровня сформированности компенсаторных способов деятельности и др. 

Требования к организации пространства 

1) безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что 

предполагает: 

  определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и др.); 

  оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с 

остаточным зрением школьных помещений специальными зрительными ориентирами:  

  - уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают 

направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными 

указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии – 30 мм) на 

прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 

700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами 

шириной 400 мм верхняя полоса – красного цвета, нижняя – желтого (нижняя кромка 

должна находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда 

входные двери в здании стеклянные; 

  - ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров 

аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на 

стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер таблички составляет 500Х150 

мм, текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм, текст 

вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);    

  слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, вблизи 

образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и 

автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым 

сигналом; 

осязательными ориентирами:  

- уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным 

кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; 

бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 — 

600 мм - в белый, 500—600 мм — в черный; 

- ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер 

пластинки 180Х40 мм);  пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных 

поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая 

крепится вдоль стены: расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая 

имеет разрыв в поручнях на расстоянии 30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва 

на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на 

лестничных маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных 

фактурой поверхности и контрастным цветом);  поручнями на лестничной площадке 



 
 

 

    

 

(должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру 

этажной площадки, не доходя 30—40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на 

маршах не допускаются); рельефными планами этажей; 

  соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного 

индивидуального источника света и др.); 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных 

функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.),  осязания, слуха; 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, 

спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в 

отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слепых обучающихся с остаточным зрением; 

требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слепого 

обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по рекомендации 

врача-офтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником 

света; 

3) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что 

обеспечивается: 

использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям различных групп слепых 

обучающихся; 

использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлевских книг, 

тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптических средств,  дидактических 

материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом; 

обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слепыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с традиционными 

(изданными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных форм 

предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронные 

форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). 

Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых обучающихся  с интеллектуальной 

недостаточностью (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии 

законодательно закрепленными нормативами (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), 

локальными актами образовательной организации. Сроки освоения слепыми 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью различных вариантов АООП НОО 

устанавливаются ФГОС НОО слепых. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 



 
 

 

    

 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение 

слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью осуществляется только в 

первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется 

приказами Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим 

состоянием обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В середине урока, курсов коррекционно-развивающей области проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения (в 

соответствии с СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения (у обучающихся с остаточным зрением) 

и предупреждению зрительного (у обучающихся с остаточным зрением) и/или тактильного 

утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических 

форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-педагогическое сопровождение слепых в процессе освоения АООП НОО 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, логопедами, дефектологами (тифлопедагог). 
Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта 

может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту обучающегося. Определение 

местоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со 

светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого 

обучающегося с интеллектуальной недостаточностью к образованию. 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию необходимо 

использовать: персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для 

данной категории обучающихся программным обеспечением (Программы: 

«JAWSforWindows»; «COBRA 9.0»;« SuperNovaMagnifier&ScreenReader»; «ScreenReader», 

«DuxburyBrailleTranslator» и другие), синтезатором речи; адаптированные (с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся) официальные сайты образовательной 

организации. Оборудование рабочего места должно соответствовать действующему ГОСТу, 

определяющему требования к типовому специальному компьютерному рабочему месту для 

инвалида по зрению.  

Требования к техническим средствам обучения 
Наряду с общими техническими средствами, использующимися на ступени НОО, в 

обучении слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должны применяться специальные тифлотехнические (азбука – колодка по Брайлю (колодка 

шеститочия),  прибор «Ориентир» и др.) и оптические (очковые средства коррекции 

зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной 

кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступны для 

систематического использования слепыми обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства 



 
 

 

    

 

позволяющие преобразовывать визуальную информацию:   

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 

синтезаторов речи и читающих устройств); 

в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования 

брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным 

обеспечением; 

в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленым шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 
В процессе обучения слепых необходимо использовать: 

1) специальные учебники: 

созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых 

(изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-графический 

материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие 

учебно-методический аппарат, соответствующий особым образовательным потребностям 

слепых с интеллектуальной недостаточностью; 

2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на 

цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY; 

3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг; 

4) портативное устройство для чтения; 

5) тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»; 

6) рельефные координатные плоскости; 

7) рельефные географические и исторические карты; 

8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с 

тактильной индикацией); 

9) приспособления для рельефного черчения (Приборы «Draftsman», «Школьник» 

и др.); 

10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для 

плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

11)  брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой для печати 

по Брайлю; 

12) брайлевский дисплей; 

13) трость для ориентировки слепых; 

14) приборы для коррекционной работы по пространственной ориентировке 

(Приборы: «Графика», «Ориентир»); 

15) тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

16) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и 

рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие 

цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых 

обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым 

образовательным потребностям слепых обучающихся. 



 
 

 

    

 

10. Целевой раздел АОП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

(вариант 3.4) 

10.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АОП НОО варианта 3.4 является создание условий выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного 

НОО обучающимися, имеющими сочетание слепоты с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями в развитии, что 

затрудняет формирование элементарных способов деятельности, овладение учебными 

знаниями, умениями и навыками. На основе данного варианта АОП НОО ГБУ КО 

«Школа-интернат» разрабатывает СИПР, учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося. 

Благодаря этому варианту АОП НОО, все обучающиеся слепые с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью и ТМНР, вне зависимости от тяжести состояния, могут 

вписаться в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, программа 

обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями обучающегося. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АОП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение личностного развития слепого обучающегося с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР), нравственное развитие, сохранение и укрепление 

здоровья; 

содействие максимально возможному достижению планируемых результатов по 

освоению АОП НОО (в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся); 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных нарушений развития; 

выявление и развитие способностей обучающегося через систему мероприятий 

внеурочной деятельности. 

Принципы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и СИПР для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР представлены в разделе «Общие положения». 

 

Общая характеристика 

Вариант 3.4. предполагает, что слепой обучающийся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих 
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дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 

лет). 

На основе данного варианта ГБУ КО «Школа-интернат» разрабатывает СИПР, 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по 

организации регулярных контактов обучающихся со слепыми и видящими сверстниками, а 

также взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, его развитие в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний: 

специальных тифлотехнических (колодка шеститочия и другие) и оптических 

(очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, карманные увеличители 

различной кратности и другие) средств, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность обучающимся; 

возможно использование взрослыми при организации образовательной деятельности 

обучающихся устройств, позволяющих преобразовывать визуальную информацию: 

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 

синтезаторов речи и читающих устройств). 

В случае наличия у слепых обучающихся глухоты используются средства контактной 

тактилологии. 

Вариант 3.4 предназначен для образования слепых обучающихся, имеющих, помимо 

слепоты, другие ТМНР: умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которая может сочетаться с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной 

степени тяжести, осложняться текущими соматическими заболеваниями и психическими 

расстройствами. 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы 

начального общего образования определяются по завершении обучения по СИПР. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

знания и умения на конец учебного периода, применения их на практике в жизненных и 

учебных ситуациях, активность и самостоятельность их применения. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения обучающимися 

требуют: учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, 

адаптацию предлагаемого обучающемуся материала; упрощение инструкций и формы 



 
 

 

    

 

предъявления (использование доступных обучающемуся форм вербальной и невербальной 

(альтернативной) коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

При наличии значительных продвижений в освоении СИПР может быть поставлен 

вопрос о переводе слепого обучающегося на обучение по варианту 3.3. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями в развитии 

Для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 

некоторых обучающихся выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Это в свою 

очередь, значительно затрудняет социальное развитие, адаптацию обучающегося, в 

частности, к условиям школьного обучения. 

Уровень психофизического развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами и уровнем развития слепых обучающихся, не имеющих 

дополнительных нарушений. Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего 

являются причиной множественных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в 

значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 

обучающегося в семье и обществе сверстников. При этом каждый слепой, имеющий 

тяжелое нарушение зрения в сочетании с другими первичными нарушениями, имеет 

своеобразную, специфическую картину развития. Уровень психического развития 

обучающихся данной группы зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления каждого из отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания в сложной 

структуре, а также от сроков и качества коррекционной помощи. 

Особенности психического развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР проявляются в грубом нарушении 

познавательного развития. Грубо нарушено чувственное познание, слуховое и осязательное 

восприятие обучающихся характеризуется недифференцированностью, 

фрагментарностью, оно не может быть основой для формирования представлений об 

окружающем мире. У обучающихся данной группы не формируются представления и 

понятия, не устанавливаются логические связи, для их мышления характерна инертность, 

ригидность, чрезмерная конкретность. Несформированность познавательной деятельности 

обусловливает отсутствие развития игровой деятельности, в рамках которой формируются 



 
 

 

    

 

предпосылки учебной деятельности. 

У данной группы обучающихся, на момент поступления в школу, наряду с ярко 

выраженными особенностями психофизического развития, имеет место чрезвычайно 

низкий уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического 

обучения. Зачастую у обучающегося практически отсутствуют элементарные навыки 

самообслуживания, ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над 

своим поведением. 

Социальная незрелость слепых обучающихся проявляется в ограниченности 

контактов, отсутствии представлений о нормах поведения. Для коммуникативного 

развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР характерна низкая заинтересованность в общении со сверстниками и взрослыми, 

ограниченность невербальных и вербальных средств коммуникации. У большинства 

слепых данной группы выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, 

проявляющиеся у одних обучающихся в преобладании возбуждения, 

негативно-агрессивного поведения, у других - в вялости, пассивности. У всех слепых 

обучающихся с умственной отсталостью отмечаются нарушения поведения, 

расторможенность, быстрая истощаемость, низкая произвольность поведения. 

Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения слепые с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и ТМНР) значительно отстают в 

физическом развитии, что выражается в низких антропометрических показателях (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки), нарушении осанки, малом объеме двигательных 

умений и навыков. 

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в снижении точности 

движений головы, рук, тела, в отсутствии пластичности и координированности движений. 

У них наблюдается множество лишних нецеленаправленных движений, неумение 

объединить отдельно выполняемые движения в единое слитное целое. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели, как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают значительные трудности при сохранении рабочей позы в 

течение урока, они очень быстро утомляются, у них чрезвычайно снижена 

работоспособность. 

Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых форм 

деятельности (например, навыков самообслуживания). 

В эту группу входят также обучающиеся, имеющие, помимо слепоты, тяжелые 

двигательные нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной 

степени. Двигательные нарушения могут быть представлены в виде ДЦП и других тяжелых 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Степень тяжести двигательных нарушений 

может быть различной: от тяжелой степени, для которой характерны выраженные параличи 

конечностей, до легкой, при которой обучающиеся в состоянии передвигаться, 

обслуживать себя. При этом выраженные коммуникативные и речевые трудности у 

обучающихся данной группы нередко не позволяют выявить степень тяжести нарушений 

интеллектуального развития, для этого требуется длительный период диагностического 

обследования. 



 
 

 

    

 

Среди слепых обучающихся выявляется группа слепоглухих, обучение которых 

должно строиться в соответствии с программами для слепоглухих. У некоторых 

обучающихся тяжелые нарушения слуха и зрения сочетаются с умственной отсталостью 

различной степени выраженности. Сочетание тяжелых сенсорных и интеллектуальных 

нарушений обусловливает дополнительные значительные сложности в их обучении. 

У слепых обучающихся каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых 

нарушений слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического 

спектра, другие тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых 

обучающихся выявляются текущие психические заболевания (эпилепсия, шизофрения), 

которые значительно осложняют развитие и обучение. Обучающиеся данной группы часто 

соматически ослаблены, имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в 

длительном лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать в 

процессе организации систематического обучения. У некоторых слепых обучающихся, 

имеющих тяжелые генетические нарушения, расстройства интеллекта, моторики, слуха, 

эмоционально-волевой сферы в динамике могут утяжеляться. 

Слепые обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР требуют постоянного ухода со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных 

бытовых ситуациях, они полностью зависимы от взрослых. 

Картина трудностей и возможностей слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР к школьному возрасту значительно различается 

в зависимости от того, получал ли обучающийся адекватную специальную коррекционную 

помощь. Вовремя начатая и правильно организованная психолого-педагогическая помощь 

позволяет поддержать попытки обучающихся вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых вторичных и 

последующих отклонений в развитии. 

На развитие слепых обучающихся данной группы серьезное влияние оказывает 

состояние зрительных функций. 

У слепых с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

значительно снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, 

невозможности длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, 

рассеянности, низком объеме внимания. 

Слепых обучающихся с остаточным зрением и умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР характеризуют несформированность как умения 

рационально использовать остаточное зрение для восприятия предметов и объектов 

окружающего мира, так и умения использовать в этих целях информацию, получаемую с 

помощью сохранных анализаторов. Вследствие этого, у обучающихся данной группы 

оказываются нарушенными: предметное (наличие неадекватности, 

недифференцированности, схематичности образов), пространственное 

(несформированность пространственных представлений) восприятие, установление связей 

между объектами восприятия. 

Данной группе обучающихся независимо от состояния зрительного анализатора 

характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие 



 
 

 

    

 

неотчетливых и мало дифференцированных представлений, наличие трудностей при 

воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого 

развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, 

грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во 

фрагментарности, структурной неоформленности предложений, в пропусках главных 

членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют место качественные ее 

особенности: вербализм, формализм речи, трудности вербализации, трудности понимания 

причинно-следственных связей, временных и пространственных обозначений, бедность 

словарного запаса. 

Слепые обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР имеют конкретное, негибкое мышление, образование отвлеченных понятий у них 

значительно затруднено или невозможно. 

У подавляющего большинства слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР наблюдается нарушение строения деятельности, 

проявляющееся в неправильном соотношении цели и действия. Им характерно 

некритичное отношение к результатам, полученным в процессе деятельности, 

практическое отсутствие познавательных интересов. 

Кроме того, у них имеет место недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные 

реакции чаще всего неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям 

окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. 

Часто у обучающихся нарушены волевые процессы: они безынициативны, не могут 

самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, 

неспособны адекватно оценивать свои поступки. 

 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием 

слепоты с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР, обусловливает 

наличие у обучающихся особых образовательных потребностей: 

1) организацию максимально раннего специального обучения, которое должно 

начинаться сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений развития; учет 

потребности во введении специальных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, которых нет в содержании образования 

обучающегося с сохранными возможностями здоровья; использование специальных 

методов и средств обучения, "обходных путей", необходимых для обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

2) потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды; в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательной 

организации; в пролонгированном обучении, выходящем за рамки школьного возраста; в 

согласованных требованиях, предъявляемых к обучающемуся со стороны всех 



 
 

 

    

 

окружающих его людей; в совместной работе педагогических работников, а также 

родителей (законных представителей) обучающихся в процессе его образования; 

3) специальную организацию всей его жизни, обеспечивающей развитие 

компенсаторных процессов в условиях образовательной организации и в семье; развитие 

самостоятельности и большей независимости от близких взрослых в повседневной жизни; 

4) формирование потребности в общении, овладении средствами коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; навыков самообслуживания и других практических умений, 

способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни; 

5) обучение использованию специальных технических средств, способствующих 

ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения со сверстниками и взрослыми; 

целенаправленное социальное, эмоциональное, познавательное, моторное развитие 

обучающегося; 

6) организацию обучения и воспитания: слепых обучающихся с остаточным зрением, 

с учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможность коррекции 

зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и 

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

нагрузок; слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), имеющих тотальную слепоту или 

светоощущение - возраста утраты зрения и времени жизнедеятельности в условиях 

слепоты, режима тактильных и физических нагрузок; 

7) целенаправленное развитие деятельности сохранных анализаторов, формирование 

компенсаторных способов деятельности; профилактика вербализма и формализма знаний 

за счет расширения, обогащения и коррекции сенсорных, предметных и пространственных 

конкретных и обобщенных представлений; 

8) формирование умений и навыков поэтапного обследования предметов; широкое 

использование специальных приемов организации учебно-практической деятельности 

(работа по инструкции, приемы пошагового обучения); обеспечение доступности учебной 

информации для осязательного, слухового и зрительно-осязательного (для слепых с 

остаточным зрением) восприятия обучающимися; предъявление информации в 

наглядно-образной форме; целенаправленное развитие мотивационно-потребностной 

сферы, речевой деятельности; коррекции нарушений в двигательной сфере; 

9) нивелирование негативных и поведенческих проявлений и профилактика их 

возникновения; 

10) целенаправленное формирование предпосылок учебной деятельности, базовых 

учебных действий. 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР обусловливают необходимость разработки 

СИПР, которая разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной 

программы и нацелена на образование слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 



 
 

 

    

 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР с учетом их уровня психофизического развития 

и индивидуальных образовательных потребностей. 

Целью реализации СИПР является включение слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов, достижение обучающимся самостоятельности в доступных для 

него пределах в решении повседневных жизненных задач. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 

определяется решением ППк ГБУ КО «Школа-интернат». В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с обучающимся, при участии его родителей 

(законных представителей). 

Принципы и подходы к построению АОП для слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР предполагают учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в значительном разнообразии 

возможностей освоения содержания образования. Слепой обучающийся, имеющий другие 

тяжелые нарушения развития, получает образование по адаптированной основной 

образовательной программе, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает СИПР, учитывающую его общие и специфические образовательные 

потребности. 

Разработка СИПР базируется на следующих положениях: 

1) учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

особых образовательных потребностей; 

2) обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 

образовательной организации; 

3) создание образовательной среды в соответствии с возможностями и потребностями 

обучающихся; 

4) введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

АООП НОО для слепых обучающихся (варианты 3.2, 3.3); 

5) необходимость использование специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

6) адекватность программы возможностям обучающегося со слепотой и умственной 

отсталостью, другими тяжелыми первичными нарушениями, ее соответствие запросам 

семьи и рекомендациям специалистов; 

7) неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий диапазон 

возможностей освоения обучающимися АОП НОО образовательных программ, курсов 

коррекционно-развивающей области в различных условиях обучения; 

8) направленность процесса обучения на формирование практических умений и 

навыков, способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни; 



 
 

 

    

 

9) учет потенциальных возможностей обучающихся и "зоны ближайшего развития"; 

10) использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и 

специального образования; 

11) включение родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования 

слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР. 

Обучаясь по АОП НОО и разработанной на ее основе СИПР, слепой обучающийся 

получает образование, не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием слепых обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Вариант 3.4 АОП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также на 

условиях обучения на дому. 

 

АОП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР реализуется ГБУ КО «Школа-интернат» через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

 

Выбор варианта 3.4 АОП НОО для слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, с согласия родителей (законных 

представителей). 

Структура СИПР: 

1. Общие сведения содержат: 

а) персональные данные об обучающемся и его родителях; 

б) характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к 

образованию обучающегося; 

в) заключение ПМПК и другие медицинские документы. 

2. Характеристика слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР составляется на основе психолого-педагогического 



 
 

 

    

 

обследования, проводимого специалистами ГБУ КО «Школа-интернат», с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 

развития. 

Характеристика отражает: 

данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося; 

особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

характеристика поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося; 

характерологические особенности личности обучающегося со слов родителей (законных 

представителей); 

сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 

возможности, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, игра; 

интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание представлений об 

окружающих предметах, явлениях; 

потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная и (или) частичная, постоянная и (или) эпизодическая; 

на основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются 

выводы о приоритетных задачах развития и обучения обучающегося, определяются 

основные образовательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей 

области для дальнейшей педагогической работы с обучающимся. 

3. Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и 

индивидуальные, общий и двигательный режим, средства коммуникации). 

4. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося 

образовательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области и 

определяющий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося. 

5. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий, операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания 

обучающихся на определенный учебный период (полгода или год). 

6. Необходимым условием реализации образовательной программы ряда 

обучающихся является организация ухода (кормление, одевание и раздевание, совершение 

гигиенических процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра 

отражается в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 



 
 

 

    

 

материалов и средств. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося содержит задачи, 

включающие повышение информированности семьи об образовании обучающегося, 

развитие мотивации родителей (законных представителей) к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в разработке и реализации СИПР. 

9. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР. 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий, операций, внесенных в СИПР: "выполняет действие самостоятельно", 

"выполняет действие по инструкции" (вербальной или невербальной), "выполняет действие 

по образцу", "выполняет действие с частичной физической помощью", "выполняет 

действие со значительной физической помощью", "действие не выполняет"; представление: 

"узнает объект", "не всегда узнает объект" (ситуативно), "не узнает объект". Итоговые 

результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания и 

рекомендации для персонала образовательной организации, волонтеров, учителей 

дополнительного образования, организации досуговой деятельности обучающихся. 

 

10.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты освоения 

АОП НОО слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с 

индивидуальными возможностями и индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к: 

личностным, предполагающим осознание своей принадлежности к определенному 

полу; освоение доступных социальных ролей; формирование элементарных представлений 

о нравственных нормах и общепринятых правилах поведения; 

предметным, связанным с овладением обучающимися предметными областями и 

характеризующим достижения в усвоении знаний и умений по учебным предметам, 

применении их в практической деятельности (в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающихся) и с достижениями в коррекционно-развивающей области. 
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Планируемые личностные результаты могут отражать: осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя как "Я"; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; освоение доступных социальных ролей 

(обучающегося, сына или дочери); наличие элементарных представлений о нравственных 

нормах ("хорошо" - "плохо"), общепринятых правилах поведения, эстетических чувств; 

развитие доброжелательности и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни; приобретение 

опыта безопасного поведения в быту и природе. 

 

10.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР АОП НОО осуществляется индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых (в том числе и 

индивидуальных) образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим 

требования к оценке результатов обучения слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР представляют собой оценку возможных 

достижений обучающихся данной группы. Программу оценки результатов разрабатывает 

ГБУ КО «Школа-интернат» с учетом контингента обучающихся. 

В процессе разработки АОП НОО ГБУ КО «Школа-интернат» учитывает следующее: 

1. При оценке результатов данной группы обучающихся особое значение приобретает 

понимание того, что у слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР могут возникать вполне закономерные затруднения в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области, отдельных предметов и даже целых областей. 

Однако это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

2. Основными принципами осуществления оценочной деятельности достижений 

данной группой обучающихся выступают принципы индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

3. В процессе оценочной деятельности учитываются особенности текущего 

психического и соматического состояния каждого обучающегося. 

4. В процессе предъявления оценочных заданий они представлены в доступном виде 

слепым обучающимся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

5. Формы выявления результативности обучения вариативны в соответствии с 

индивидуальными особыми потребностями обучающихся, рассматриваются в тесной связи 

с их практической деятельностью. 

6. Способы выявления умений и представлений обучающихся носят как 

традиционный характер, так и могут быть представлены в другой форме, в том числе в виде 

некоторых практических заданий. 



 
 

 

    

 

7. В процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные словесные 

инструкции и уточнения, предъявление образца как практической основы выполнения 

задания, выполнение задания по подражанию, выполнение задания с использованием 

приема сопряженных или отраженных действий). 

8. Оценка результатов обучения данной группы обучающихся, с одной стороны, 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, достижение возможных результатов образования и формирование базовых 

учебных действий, с другой, - обеспечивает стимулирование учебной и практической 

деятельности обучающегося, оказывает положительное влияние на формирование 

жизненно важных представлений, знаний, умений и способов деятельности. 

9. Особое значение при оценке результативности обучения слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР имеет оценка степени 

самостоятельности (самостоятельно, с помощью: значительной, частичной, по образцу, по 

инструкции) обучающегося при выполнении осваиваемых действий, операций. 

10. Выявление результативности обучения направлено не только на определение 

актуального уровня развития обучающегося, но и "зоны ближайшего развития", а для 

некоторых обучающихся "зоны отдаленного развития", то есть возможностей 

потенциального развития. 

11. Оценка результатов освоения слепым с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР АОП НОО включает данные динамики его целостного развития. 

12. В ряде случаев могут оцениваться не личностные и предметные результаты, а 

сохранение психоэмоционального статуса слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР, что является свидетельством необходимости 

более углубленного всестороннего и комплексного его обследования и введения 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

13. Выявление результатов создает основу для необходимой корректировки 

содержания образования с учетом особых индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ оценке освоения общих 

достижений планируемых результатов АОП НОО подлежат личностные и предметные 

результаты. Причем оцениваются возможные личностные и предметные результаты, 

которые достигнуты слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР. 

В связи с особыми образовательными потребностями данной группы обучающихся 

оценку предметных результатов, связанных с освоением знаний и умений из предметных 

областей, целесообразно начинать в тот период, когда учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя, 

когда они освоят начальные навыки учебной деятельности. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

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


 
 

 

    

 

обучающихся, широко используя качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. Центральным результатом выступает появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с педагогическим работником и одноклассниками, формирование базовых 

учебных действий. 

С учетом особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

ГБУ КО «Школа-интернат» использует широкий спектр оценок. При выборе способа 

оценивания достижений обучающихся этой группы выбрается такой способ, который бы 

стимулировал учебную и практическую деятельность конкретного обучающегося, 

оказывал бы положительное влияние на формирование у него жизненно важных установок, 

представлений и умений. В спектр оценок, используемых в работе со слепыми с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР, входят: 

мониторинговые исследования (стартовая, текущая и финишная диагностика); 

использование в качестве основного критерия оценки планируемых результатов 

критерий "соответствие и (или) несоответствие" результатов науке и практике, что 

позволяет оценить усвоенные предметные результаты как "верные" или "неверные" 

(данный критерий свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления); 

использование интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике в формировании представлений, знаний, умений, компенсаторных способов 

действия, которые оцениваются с использованием шкалы: "было" - "стало"; 

использование метода экспертной группы, создаваемой на междисциплинарной 

основе, состав экспертной группы определяется образовательной организацией и может 

включать педагогических работников (тифлопедагогов, олигофренопедагогов, 

учителей-логопедов, учителей, воспитателей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов). Основной формой работы участников экспертной группы является 

ППк. 

Результаты оценки достижений обучающихся заносятся в индивидуальную карту 

развития, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений в личностных и 

предметных результатах. 

Независимо от того, какой вид оценивания был использован, для полноты оценки 

планируемых результатов учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, проявлений 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

 



 
 

 

    

 

11. Содержательный раздел АОП НОО для слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ТМНР (вариант 3.4) 
 

11.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 
 

11.1.1. Русский язык 

1. Обучение грамоте. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

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

(без называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение 

на слух некоторых звуков. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и ориентировки на плоскости листа, колодке шеститочия. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических 

правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для повседневного общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, полученному на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звука в слове. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в простых словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и при собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ простых слов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова. Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и 



 
 

 

    

 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на колодке шеститочия. Овладение умениями и 

навыками письма рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

2. Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и 

обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы педагогического работника и рельефный 

иллюстративный материал. Составление двух - трех предложений с опорой на серию 

рельефных сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, е, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание. Слово. Слова, обозначающие название предметов. 

Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? И что?, 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 



 
 

 

    

 

Название действий по вопросам что делает? Что делают? Что делал? Что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? Какая? Какое? Какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную рельефную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к рельефным картинкам. Выбор заголовка к 

тексту из нескольких предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и 

сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным словам. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

овладение умением ориентироваться в приборе Л. Брайля; 

проявление интереса к чтению тактильных книг и книг, напечатанных 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля; 

формирование умения отвечать на вопросы по рельефным изображениям; 

овладение грамотой, простейшими речевыми формами и правилами их применения; 

овладение основами письма с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 



 
 

 

    

 

умение использовать знания в области русского языка при решении практических 

задач. 

 

11.1.2. Чтение 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе; 

произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, считалки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Овладение 

умениями и навыками чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов). 

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: на рабочем 

месте, в учебнике, в тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, 

букву, клетку прибора; уметь правильно размещать на парте школьно-письменные 

принадлежности; уметь работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова 

буквы из разрезной азбуки и рельефные схемы слов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством педагогического работника. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

умение читать вслух целыми словами тексты, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом Л. Брайля; 

умение эмоционально реагировать на прослушивание литературных произведений; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 



 
 

 

    

 

сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений 

(о добре и зле, нормах поведения). 

 

11.1.3. Устная речь 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки 

(пиктограммы) в общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание 

литературных произведений в изложении педагогического работника и с аудионосителей. 

Повторение отдельных слогов, слов, предложений. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов 

речевой ситуации. Составление связного высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 

просьбы. Употребление "вежливых" слов. Составление устного и письменного 

приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 

различных речевых ситуациях. 

Обогащение речевой практики, в том числе приобретение опыта в словоподражании, 

звукоподражании. 

Владение номинативной функцией речи, обогащение словаря (умение называть 

предметы ближайшего окружения, собственные действия, эмоциональные проявления 

окружающих). 

Проявление интереса к освоению слов и простейших речевых конструкций, 

актуальных для жизнедеятельности. 

Умение использовать устную речь (в соответствии с индивидуальными 

возможностями). 

 

11.1.4. Математические представления 

Временные представления. Определение временного промежутка ("сейчас", "вчера", 

"сегодня", "завтра"). Составление последовательности событий. Соотнесение времени с 

началом и концом деятельности. 

Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение 

множества. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств ("один", 

"много", "мало", "пусто"). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 



 
 

 

    

 

Расположение предметов на плоскости в заданном по отношении друг к другу положении и 

словесное обозначение местоположения предметов на плоскости (на парте, на рельефных 

рисунках) и в пространстве (в классе). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет 

предметов (в доступных пределах). Освоение математических знаков по системе Л. Брайля. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между цифрами, знака 

цифры. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен 

денег. 

Представления о величине. Умение различать и сравнивать предметы по цвету (для 

обучающихся с остаточным зрением), форме, величине. Различение по величине 

однородных и разнородных предметов. Соотнесение величины предмета с названием. 

Сравнение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов 

по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с 

помощью мерки. 

Представление о форме. Представление о геометрических телах. Различение 

геометрических тел (шар, куб, брус). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб - квадрат, шар - круг, брус - прямоугольник). Соотнесение предмета с 

геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры на 

приборе "Графика" (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 

Пространственные представления. Ориентировка на схеме тела, в пространстве и на 

плоскости. Пространственные представления (верх - низ, впереди - сзади, право - лево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве (близко, около, рядом, далеко, 

сверху, снизу, спереди, сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном 

направлении (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, 

низ, середина, правая сторона, левая сторона). Составление предмета из двух и нескольких 

частей. Составление ряда из предметов. Определение месторасположения предметов в 

ряду. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

овладение элементарными математическими представлениями о количестве, числе, 

цифрах, составе числа (в доступных обучающемуся пределах); 

освоение записи и чтения чисел, математических знаков с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, цвету (для учащихся с 

остаточным зрением); 



 
 

 

    

 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много); 

умение использовать математические знания при решении соответствующих возрасту 

бытовых задач; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

соотносить время с началом и концом деятельности; 

освоение элементарных практических действий с предметами, умение действовать по 

словесной установке. 

 

11.1.5. Окружающий мир. Окружающий природный мир 

Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о 

деревьях (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна). Представление о фруктах (яблоко, слива, 

вишня, банан, лимон, апельсин, груша). Представление об овощах (помидор, огурец, 

капуста, лук, картофель, морковь, свекла). Представление о ягодах (смородина, клубника, 

малина, крыжовник). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, подберезовик, 

лисичка). Представление о цветах (астра, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион). 

Представление о комнатных растениях, особенностях ухода за ними, значением в жизни 

человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о 

зерновых культурах (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль). Представление о 

значении растений в жизни человека, сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, 

способах переработки (изготовление сока, варенья, джема; варка, жарка, засол). 

Животный мир. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 

кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось). 

Представление о птицах: домашних птицах (курица, петух, утка); перелетных и зимующих 

птицах (голубь, ворона, воробей, дятел); водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). 

Представление о рыбах (сом, окунь, щука). Представление о насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей). Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, 

осьминог). Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, 

изготовление одежды). 

Объекты природы. Представление о почве, воде, воздухе, огне, земле и небе. 

Представление о реке, водоеме. Представление о лесе, луге. Представление о формах 

земной поверхности, об изображении земной поверхности на рельефной карте. 

Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, гранит) с учетом местных 

природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

проявление интереса к окружающему миру, в том числе к предметам и объектам 

живой и неживой природы; 



 
 

 

    

 

овладение опытом действий (манипулятивных, утилитарных, познавательных) с 

предметами, объектами живой и неживой природы; 

сформированность представлений об объектах живой и неживой природы. 

 

11.1.6. Окружающий мир. Окружающий социальный мир 

Школа. Обучение узнаванию (различению) помещений школы, их знание и 

нахождение. Знание профессий работников школы. Правила поведения на территории 

школы. Способы проявления дружеских отношений (чувств); Квартира, дом, двор. 

Обучение узнаванию (различению) типов, частей дома. Правила при пользовании лифтом. 

Правила безопасности и поведения в доме, дворе. Поведение в чрезвычайной ситуации; 

Обучение узнаванию (различению) часов, их строению; Знакомство с аудио, видео, 

тифлотехникой и средствами связи (телефон, компьютер, смартфон и планшет со 

специальным программным обеспечением для слепых, тифлофлешплеер, плеер, 

видеоплеер). Знакомство с назначением технических и тифлотехнических устройств. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании техническими и 

тифлотехническими устройствами); Предметы быта. Обучение узнаванию (различению) 

электробытовых приборов, их назначение, правила техники безопасности при пользовании; 

Обучение узнаванию и различению видов мебели, посуды, кухонного инвентаря и его 

назначение; Продукты питания. Обучение узнаванию (различению) напитков, молочных, 

мясных, рыбных продуктов, муки, мучных кондитерских изделий, круп и бобовых, по 

запаху, консистенции, на вкус. Правила хранения, обработки. Предметы и материалы, 

изготовленные человеком. Знакомство со свойствами бумаги, дерева, стекла, резины, 

металла, тканью, пластмассы. Предметами, изготовленными из них, способами обработки. 

Город (поселок, село). Знакомство с элементами инфраструктуры, назначение зданий, 

профессиями и особенностями деятельности людей, правилами поведения в общественных 

местах, перехода улицы. Достопримечательности своего города; Транспорт. Знакомство с 

наземным, воздушным, водным, специальным, общественным транспортом, его 

назначением, составными частями, правилами пользования; Традиции, обычаи. Знакомство 

с традициями и атрибутами праздников. Нравственные традиции. Страна. Название 

государства, в котором мы живем, государственная символика, праздники, Президент 

Российской Федерации, достопримечательности столицы, названия городов России 

(Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

представления о мире, созданном руками человека (интерес к объектам, созданным 

человеком; представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; умение 

соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах); 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей (о деятельности и профессиях людей, 

окружающих обучающегося (учитель, повар, врач, водитель); о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях; конструктивном взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 



 
 

 

    

 

соблюдении правил поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося); 

развитие межличностных и групповых отношений (представления о дружбе, 

сверстниках; умение находить друзей на основе личных симпатий; строить отношения на 

основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание; взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности; организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов); 

накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни 

(представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

использование простейших эстетических ориентиров и эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; умение соблюдать традиции семейных, 

школьных, государственных праздников); 

представления об обязанностях и правах ребенка (о праве на жизнь, на образование, 

на труд, на неприкосновенность личности и достоинства; об обязанностях обучающегося, 

сына или дочери, внука или внучки, гражданина; 

представление о стране проживания Россия (о стране, народе, столице, больших 

городах, городе (селе), месте проживания; о государственной символике (флаг, герб, гимн); 

о значимых исторических событиях и выдающихся людях России). 

 

11.1.7. Окружающий мир. Жизнедеятельность человека и самообслуживание 

Представления о себе. Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши 

(девушки). Узнавание (различение) и знание назначения частей тела, строения человека, 

внутренних органов человека. Понимание о состоянии своего здоровья. Называние своего 

имени и фамилии, возраста (даты рождения), сведений о себе. Знание видов деятельности 

для организации своего свободного времени; Гигиена тела. Навыки самообслуживания. 

Подстригание ногтей ножницами. Уход за телом, чистка зубов, очищение носового хода, 

расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

тела; Обращение с одеждой и обувью. Узнавание (различение) и знание назначения 

предметов одежды, обуви, головных. Выбор одежды в зависимости от предстоящего 

мероприятия. Соблюдение последовательности действий при раздевании, надевании 

одежды, обувании обуви. Контроль своего внешнего вида; Туалет. Сообщение о желании 

сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой и большой нужды. Пользование 

туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете; Прием пищи. 

Сообщение о желании приема пищи и питья. Эстетическое употребление пищи руками, 

ложкой, вилкой, ножом и вилкой Использование салфетки во время приема пищи; Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности 

членов семьи, их профессиональной деятельности. 

Знакомство с основами бытовой жизнедеятельности человека. Покупки. 

Планирование и совершение покупок. Виды товаров; Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола, приготовления 



 
 

 

    

 

пищи. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды; Обращение с 

бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению; Накрывание на стол. 

Выбор посуды и столовых приборов. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола; Приготовление пищи. Теоретические сведения и доступные 

практические работы по приготовлению некоторых блюд. Правила гигиены при 

приготовлении пищи; Уход за вещами. Представления о ручной стирке, полоскании, 

развешивании белья для просушки, машинной стирке. Выполнение доступных операций и 

действий; Уборка помещения и территории. Представления об уборке мебели, пола. 

Понимание различных действиях по уборке территории. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других 

(соотнесение себя со своим именем, фотографией, изображением в зеркале, относить себя к 

определенному полу, сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы; представление о собственном теле, умение соблюдать навыки 

элементарной гигиены; определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, 

желания; представления и адекватное отношение к возрастным изменениям); 

умение решать ежедневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей (умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить 

в туалет, выполнять гигиенические процедуры: умываться, чистить зубы, принимать душ, 

причесываться, одеваться и раздеваться; сообщать о своих потребностях и желаниях); 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами (определять свое самочувствие, знать режим дня, соблюдать гигиенические 

правила, следить за своим внешним видом); 

представления о своей семье, взаимоотношениях в семье (родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи); 

овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома (бытовые виды работ, действия в 

хозяйственно-бытовой деятельности, использовании в домашнем хозяйстве бытовой 

техники, химических средств, инструментов, соблюдении правил безопасности). 

 

11.1.8. Изобразительное искусство (тифлографика) 

Развитие способности обследования предметов и объектов с помощью осязания и всех 

сохранных анализаторов, способности узнавать предметы постоянного окружения. 

Развитие способности выполнения элементарных рельефно-графических изображений по 

рельефному образцу. 

Лепка. Лепка предмета, состоящего из одной детали, из нескольких деталей на основе 

рельефного образца. 

Оформление изделий: несложное декорирование изделия на основе рельефного 



 
 

 

    

 

образца. 

Декоративная лепка: лепка изделия с нанесением декоративного орнамента 

(растительного, геометрического) на основе рельефного образца. 

Рельефное рисование. 

Знакомство с приборами и инструментами для рельефного рисования. Различение 

инструментов, материалов и приспособлений. Правила техники безопасности при работе с 

приборами и инструментами. Рельефное рисование основных элементов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

трафарету, шаблону. Выполнение работы в контуре. Заполнение рельефного контура 

точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали). 

Предметное рисование. Рисование контура предмета (по контурным линиям, по 

трафарету, по шаблону). Рельефное рисование простейшего предмета (объекта) с натуры. 

Декоративное рисование. Выполнение орнамента (растительного, геометрического) 

на основе образца и использования аппликации из заготовок картона, пластилина. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

развитие интереса к доступным видам изобразительной деятельности; 

развитие способности выполнения элементарных рельефно-графических 

изображений; 

обогащение опыта самовыражения посредством тифлографики. 

 

11.1.9. Музыка и движение 

Слушание. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и 

низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций, припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки под музыку. Покачивание с 

одной ноги на другую. Начало движения под музыку вместе с началом ее звучания и 



 
 

 

    

 

остановка по ее окончании. Движение (ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание) под 

музыку разного характера. Выполнение под музыку действия с предметами. Чередование 

движений разными частями тела под музыку. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Выполнение 

движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Ведение хоровода. Движение 

под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. 

Ускорение или замедление движения под музыку. Смена движения при изменении 

метроритма произведения. Смена движений при чередовании запева и припева. Смена 

движения при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация игры на 

музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звучанию 

музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра 

на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном 

инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

развитие интереса к музыке и различным видам музыкальной деятельности 

(слушание, пение, движение под музыку); 

освоение опыта в слушании разной по характеру музыки и движений в соответствии с 

характером музыкального произведения; 

развитие музыкального слуха; 

развитие эмоциональной отзывчивости при соприкосновении с доступными видами 

искусств (слушание музыки, пение); 

обогащение опыта самовыражения посредством музыки; 

развитие эстетических чувств. 

 

11.1.10. Ручной труд 

Знакомство с различными материалами. Осязательное восприятие различных 

материалов (бумага, картон, древесина, текстиль, пластмасса, природные материалы) и 

нахождение их в предметах постоянного окружения. 

Лепка. Узнавание пластичных материалов: различение пластичных материалов и их 

свойств; различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами. 



 
 

 

    

 

Подготовка материала к работе: разминание пластилина, теста, глины. 

Приемы работы с пластической массой: 

деление на части (отрывание, откручивание, отщипывание кусочка материала от 

целого куска); 

размазывание материала (размазывание пластилина по шаблону, внутри контура); 

приемы лепки (катание колбаски, шарика; получение формы путем выдавливания 

формочкой, вдавливание, раскатывание в ладонях и на подставке); 

видоизменение формы (сгибание колбаски в кольцо; закручивание в жгутик; плетение 

из 2-х - 3-х колбасок; проделывание отверстия в детали; расплющивание материала на 

доске, между ладонями, между пальцами; скручивание колбаски, лепешки, полоски; 

защипывание краев детали; 

соединение деталей разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). 

Лепка простейших объектов по образцу. 

Приемы работы с бумагой и картоном: Сминание бумаги. Разрывание бумаги 

заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности). Выкалывание грифелем по контуру трафарета, шаблона. 

Составление предметной аппликации. Сборка изображения по рельефному образцу из 

готовых деталей. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Работа с текстильными материалами. Резание, сшивание тканей. Знакомство с 

инструментами и приспособлениями для обработки текстильных материалов. Правила 

техники безопасности при работе с ними. Виды тканей. Определение разных видов 

текстильных материалов посредством тактильно-осязательного восприятия. 

Ознакомление с древесиной. Использование осязания, обоняния, слуха, остаточного 

зрения для ознакомления с древесиной, ее признаками и свойствами. Использование 

древесины в быту. Ознакомление с приемами и способами обработки древесины. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

проявление интереса к занятиям ручным трудом; 

овладение действиями с предметами, объектами; 

освоение элементарных операций ручного труда по инструкции педагогического 



 
 

 

    

 

работника; 

овладение элементарными действиями с некоторыми материалами; 

развитие потребности в выполнении практических действий; 

освоение опыта использования трудовых умений в практической деятельности. 

 

11.1.11. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1. Формирование знаний и представлений: личная гигиена, солнечные и воздушные 

ванны. Занятия физической культурой. Способы передвижения человека. Виды движений. 

Физические упражнения. Утренняя гимнастика. Режим дня. Подвижные и спортивные 

игры (содержание, правила). 

2. Азбука движений: положения рук, кистей, ног, стоп, головы. Положения лежа на 

спине, животе, седы, выпады, повороты. Исходная стойка и ее формирование. 

3. Гимнастика: коррегирующие упражнения. Дыхательные упражнения; упражнения 

для укрепления сводов стопы, развития их подвижности; упражнения на развитие 

физических качеств; упражнения для глаз; упражнения на развитие мелкой моторики рук, 

упражнения на координацию. 

4. Организующие команды и приемы. Построение друг за другом в любом порядке за 

учителем, в играх. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в 

колонну и шеренгу по одному. Построение парами (организованный вход в зал и выход из 

зала, в играх). Повороты на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба 

на месте. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения. Основная стойка, стойка 

ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; движения рук в плечевых и 

локтевых суставах; поднимание и опускание плеч; поднимание согнутой ноги; движение 

прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног, в положении 

сидя; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон 

туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени; опускание на оба 

колена и вставание; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения; 

смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация 

равновесия. 

6. Гимнастические упражнения прикладного характера - упражнения с предметами: 

а) упражнения с гимнастическими палками: способы захвата гимнастической палки. 

Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук 

с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, 

назад, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. Ходьба с 

гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх; 



 
 

 

    

 

б) упражнения с большими обручами: способы захвата обруча. Сгибание и разгибание 

рук с обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад 

(при хвате обруча двумя руками); 

в) упражнения с большими мячами: захваты мяча для выполнения упражнений. 

Поднимание и опускание мяча. Сгибание и разгибание рук с мячом; 

г) упражнения с набивными мячами: захваты мяча. Передача мяча. Повороты 

туловища налево, направо с мячом в руках. Приседание с мячом (у гимнастической стенки). 

Катание звучащего мяча доступными способами; 

д) упражнения со скакалкой: способы захвата скакалки. Руки вверх, вниз с 

натяжением сложенной вчетверо скакалки. Повороты туловища со скакалкой в руках (с 

натяжением). 

7. Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, 

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

осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в 

позе правильной осанки выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя 

спиной к гимнастической стенке, держась за рейку выше головы, сделать прогибание 

туловища. Удержание груза (150 - 200 г) на голове в положении основная стойка и стойка 

ноги врозь. 

8. Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов. 

9. Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 

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

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

под препятствия высотой не ниже 40 см. 

10. Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на 

полу предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 

10 - 15 см (со страховкой). 

11. Ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и 

музыку; ходьба с хлопками. Выполнение элементарных движений под музыку. 

12. Упражнения на ориентирование. Части тела (руки, ноги, голова, туловище). 

Общие сведения о положениях, принимаемых ими. Упражнения на формирование 

пространственных представлений: слева - справа, высоко - низко, спереди - сзади, близко - 

далеко, рядом, на уровне пояса. Определение направления движения по звуковому сигналу; 

передвижение к нему шагом и бегом в медленном темпе (при постоянном получении 

сигнала на расстоянии 10 м); ходьба за звуковым сигналом; ходьба по прямолинейному 

маршруту в заданном направлении (10 м) без ориентира; катание мяча в озвученную цель. 

Ориентирование в играх ("Пройди точно", "Найди мяч", "По местам"). 

13. Легкая атлетика: 

упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая 

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



 
 

 

    

 

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

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

изменением темпа; 

беговые упражнения: бег на месте и в движении по резиновой дорожке; перебежки на 

расстояние на сигнал; свободный бег в играх; 

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

двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат 

(10 - 15 см); прыжки в глубину с высоты 10 - 15 см; прыжки "через ручей" (15 - 20 см); 

прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; 

прыжки в играх; 

броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол, стену, набивного 

мяча (1 кг) разными способами; 

метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении 

звукового сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных 

предметов в играх; 

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

передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние. 

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

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

16. Подвижные и спортивные игры: 

на материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; 

на материале легкой атлетики: игровые задания с метанием и бросками; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту; 

на материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию; 

на материале спортивных игр: роллингбола и гандбола; 

на материале легкой атлетики: развитие координации: перебежки в шеренгах 

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

двух ногах поочередно; развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в 

стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений; развитие 

выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности; развитие силовых способностей: передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе; переноска набивного мяча на расстояние. 

На материале лыжной подготовки: развитие выносливости: передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 



 
 

 

    

 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций; 

на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение освоенных 

движений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

освоение знаний и представлений об утренней гимнастике, режиме дня; 

умение показывать части собственного тела; 

умение выполнять определенные движения руками, ногами, корпусом; 

развитие физических качеств; 

умение выполнять освоенные физические упражнения; 

расширение двигательного опыта; 

освоение опыта эмоциональной отзывчивости на занятия физической культурой; 

коррекция нарушений физического развития. 

 

11.2. Курсы коррекционно-развивающей области 

Курсы коррекционно-развивающей области могут проводиться как в форме 

фронтальных, так индивидуальных занятий. 

Содержание данной области может быть дополнено ГБУ КО «Школа-интернат» 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

11.2.1. Основы пространственной ориентировки 

Использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 

картина мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 

предметов (запахи, звуки, характер поверхности). 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, в частях 

тела: вверху, внизу, спереди, сзади, лево, право. Обучение ориентировке на рабочем месте, 

в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, 

из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного 

пространства. 

Формирование элементарных навыков ориентировки в макропространстве. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, 

столовую, квартиру): мебель, посуда, одежда. Использование предметных и 

пространственных представлений в практической деятельности и при ориентировке. 



 
 

 

    

 

Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок, и их пространственном 

местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

овладение навыками ориентировки на себе и от себя как точки отсчета; 

овладение умением показывать части тела на себе и близких людях; 

овладение навыком ориентировки на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, 

за столом; 

овладение элементарными навыками ориентировки в знакомом помещении, в школе. 

11.2.2. Социально-бытовая ориентировка 

Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной 

гигиены мальчиков и девочек. Гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды. Одежда по сезону: зимняя, 

летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, 

рукава, манжеты, карманы, спинка, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 

чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, 

низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения загрязнения одежды: 

переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 

улице и за столом, правил личной гигиены. 

Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, 

воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Обувь по сезону. Части 

обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. 

Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью. 

Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются по вкусу, запаху, 

консистенции. Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, 

хлебобулочные, молочные, бакалейные. Вкус, запах, тактильные ощущения. Мытье 

овощей, фруктов, ягод. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с 

помощью ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба. Сообщение о желании есть. Еда 

руками. Еда ложкой, вилкой. Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку. 

Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах. Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. 

Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. 

Соблюдение правил поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 



 
 

 

    

 

положительное отношение к выполнению гигиенических процедур, владение 

элементарными навыками самообслуживания; 

владение общими и конкретными представлениями о сезонном, климатическом 

назначении разных видов одежды; 

умение выполнять простейшие хозяйственно-бытовые поручения, действия по 

самообслуживанию; 

владение элементарными навыками пользования бытовыми приборами в процессе 

самообслуживания. 

11.2.3. Ритмика 

Ритмика и занятия ритмикой. Музыка и движение. Красота движения. Упражнения в 

музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и 

речь. 

Специальные ритмические упражнения. 

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 

упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без 

музыкального сопровождения. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба в различном темпе. 

Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные координированные движения рук. 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движения под пение. Движение под музыку в соответствии с ее ритмом, темпом и 

характером. Передача движением звучания музыки. Смена направления движения с 

началом музыкальной фразы. Хлопки под музыку. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без 

предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную (для слепых с 

остаточным зрением) координацию. Упражнения на пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам, элементы танцев. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку. Упражнения для рук, кистей. Выставление 

ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на месте. Выставление ноги на пятку с 

полуприседом. Музыкально-двигательный образ. 

Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. 

Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Простейшая 

ритмодекламация. 



 
 

 

    

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие двигательной активности, координированности и ритмичности движений; 

развитие двигательных умений, произвольности движений; 

развитие чувства ритма; 

освоение опыта управления темпом движений и умением подчинять свои движения 

музыке; 

совершенствование осанки; преодоление стереотипных (навязчивых) движений. 

11.2.4. Сенсорное развитие 

Осязательное восприятие. Приемы и способы обследования рабочего места, приборов 

для письма и рисования, учебника, тетради. Чтение рельефных рисунков. Приемы 

осязательного восприятия простейших графических элементов (точка, линии). Развитие 

культуры осязательного восприятия. Приемы осязательного восприятия геометрических 

тел (шар, куб, брусок), выделение их основных признаков. Приемы осязательного 

восприятия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), выделение 

их основных признаков. Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб 

- квадрат, шар - круг, брусок - прямоугольник) при осязании предметов и их рельефных 

изображений. Осязательное восприятие предметов окружающего мира, близких по форме к 

геометрическим телам. Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Чтение их рельефных изображений. Развитие тактильной чувствительности; 

развитие умения использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Развитие вестибулярного аппарата. Адекватная реакция на положение 

частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Узнавание и различение по голосам окружающих людей, определение по голосу 

эмоционального состояния человека; овладение умением узнавать, локализовать и 

дифференцировать звуки в окружающем пространстве (в школе, дома, в природе и 

городских шумов). 

Развитие остаточного зрения. Умение подключать и использовать остаточное зрение 



 
 

 

    

 

для безопасного передвижения в школьном и внешкольном пространстве, организации 

рабочего места; расширение и коррекция зрительных представлений через развитие умений 

зрительного опознания объектов ближайшего окружения. Умение использовать остаточное 

зрение в совокупности с другими анализаторами. 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Способность определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем 

пространстве, соотносить запах и предмет (объект), который его издает. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). Овладение способностью определения на 

вкус качества продуктов. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение способами осязательного обследования; повышение кожной 

чувствительности, развитие моторики кистей рук; 

умение использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности, в учебной деятельности; 

умение определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

умение локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем 

пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который его произвел; 

освоение опыта использования остаточного зрения для безопасного передвижения, 

при организации рабочего места; 

умение использовать обоняние для опознания предметов и объектов, востребованных 

в жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать запахи в окружающем 

пространстве; 

способность определять на вкус качества продуктов, соотносить вкус с продуктом 

питания; 

развитие вестибулярного аппарата, действия с материалами. 

11.2.5. Предметно-практические действия 

Действия с материалами. Развитие представлений о строении и возможностях рук, о 

действиях руками и отдельными пальцами при выполнении различных микро- и 

макродвижений: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, 

наматывание материала. 

Действия с предметами. Расширение представлений о предметах и объектах 

ближайшего окружения, их назначении и способах использования. Развитие способности 

выполнения манипулятивных действий с предметами: захват, удержание, отпускание 



 
 

 

    

 

предмета; встряхивание, толкание, вращение предмета; нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем), сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками); тянуть предмет, 

вынимание, складывание, перекладывание предметов; вкладывание, нанизывание 

предметов. Действия с предметами по их назначению. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие произвольности выполнения различных по виду манипулятивных действий, 

их цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами; 

овладение основными предметно-практическими действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения; знание 

их назначения, умение использовать по назначению; 

развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в процессе выполнения 

предметно-практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и 

отдельными пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 

11.2.6. Двигательное развитие 

Дифференциация движений, двигательных действий. 

Формирование и уточнение двигательных представлений. Двигательные действия 

рук, кисти, пальцев, ног, ступни, головы, туловища (наклоны, повороты), глаз. Уточнение 

содержания и формы движения (ходьба, бег, бросание, ловля, прыжки). Уточнение 

пространственной характеристики освоенных упражнений: исходное положение, 

положение тела и его частей во время выполнения упражнения, траектория движения. 

Размашистые (с большой амплитудой) и мелкие (с малой амплитудой) движения. 

Совершенствование навыка ходьбы и коррекция нарушений. 

Развитие навыка осанки, востребованной в ходьбе. Упражнения в согласованности 

движений рук и ног в ходьбе, в равномерном темпе движения. Формирование постановки 

ноги на пятку в передвижении. Обогащение опыта переноса тяжести тела с пятки на носок. 

Упражнения в естественной ходьбе. Обогащение опыта правильного дыхания в 

ходьбе. Преодоление скованности, напряженности рук, раскачиваний тела во время 

ходьбы. 

Обогащение опыта ходьбы по различным поверхностям; по пересеченной местности; 

с преодолением препятствий (перешагиванием); с предметами в руках. 



 
 

 

    

 

Упражнения для динамических пауз в учебном процессе. 

Упражнения с ходьбой на месте. Упражнения с хлопками. Упражнения на 

движения-имитацию. Общеразвивающие гимнастические упражнения. Упражнения под 

стихи, речевку. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения для развития 

моторики рук, в том числе мелкой моторики рук. Упражнения в имитационных движениях. 

Упражнения для повышения подвижности глаз (учащихся с остаточным зрением). 

Подготовка к освоению упражнений на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой 

дорожке. Упражнения на тренажере "Здоровье". Упражнения на гребном тренажере. 

Подготовка к освоению подвижной игры. 

Содержание игры и игровые действия. Упражнения в игровых действиях. Участники 

игры и их ролевые функции. Практическое освоение роли участника игры. Правила игры. 

Представления о предметно-пространственной организации игры. Простейшие подвижные 

игры. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие произвольности выполнения различных по виду манипулятивных действий, 

их цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами; 

овладение основными предметно-практическими действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения; знание 

их назначения, умение использовать по назначению; 

развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в процессе выполнения 

предметно-практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и 

отдельными пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 

11.2.7. Социально-коммуникативное развитие 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей половой 



 
 

 

    

 

принадлежностью как мальчика или девочки. Представление о частях тела. Представление 

о лице человека. Представление о строении человека. Развитие психомоторного 

образования "схема тела". Представление о состоянии своего здоровья, важности 

соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты 

рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и 

фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта 

узнавания их по голосу и другим признакам. Формирование знаний и умений в области 

социального взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие 

способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано 

или сделано для тебя. Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к 

явлению, к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать 

предметы. Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых представлений и умений, актуальных для взаимодействия с партнером 

по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. Развитие слухового 

восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование речевых 

моделей. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций с близким 

социумом; 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать чувства и 

эмоции других людей; 

формирование потребности к деятельности, к общению; владение общими 

представлениями о социальных ролях людей. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

12. Программа коррекционной работы 

Цель программы: социальная адаптация слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР, которая обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей данной группы обучающихся; 

 реализацию коррекционно-развивающей области; 

 осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, 

умениями и навыками, компенсаторными способами деятельности; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

мониторинга; 

 взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление трудностей социально-средовой адаптации обучающихся в 

образовательном пространстве; 

 определение особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью; 

 повышение возможностей слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР в освоении АООП НОО; 

 реализация системы мероприятий по предметно-пространственной и социальной 

адаптации слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР в ГБУ КО «Школа-интернат»; 

 оказание родителям (законным представителям) слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР консультативной и методической 

помощи по вопросам их обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 диагностику особых образовательных потребностей обучающихся; 

 реализацию ГБУ КО «Школа-интернат» коррекционно-развивающей области через 

следующие курсы: "Ритмика", "Сенсорное развитие", "Предметно-практические 

действия", "Двигательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Основы 

пространственной ориентировки", "Социально-бытовая ориентировка". 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 



 
 

 

    

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР с целью выявления особых образовательных (в том числе 

и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

ГБУ КО «Школа-интернат»; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слепого 

обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР особых 

потребностей, выявление его индивидуальных особенностей развития и подготовку 

рекомендаций по оказанию ему психолого-педагогической помощи в условиях ГБУ КО 

«Школа-интернат»; 

коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание 

психолого-педагогической помощи посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области, педагогической и психологической коррекции; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

посредством оказания консультативной помощи педагогическими работниками родителям 

(законным представителям) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность среди участников образовательных отношений по вопросам обучения и 

воспитания слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР. 

План деятельности службы Психолого-педагогического сопровождения 

ГБУ КО «Школа-интернат» на 2024 – 2025 учебный год 

№ 

п\п 
Направления и содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

Диагностическое    направление 

8.  

Изучение и анализ данных, 

представленных Центральной 

Психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося 

Август - 

сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

9.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Педагоги\специалисты 

службы 

10.  

Проведение обследования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

выявления особых образовательных  

потребностей 

Сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

11.  

Первичная диагностика для 

определения уровня исходного 

потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики 

возникновения проблем развития и 

обучения, создания специальных 

условий для достижения целей 

рекомендованной образовательной 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

12.  

Осуществление текущей 

диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о их продвижении в 

овладении специальными 

компетенциями и учебными 

действиями 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

13.  

Осуществление мониторинга 

достижений планируемых 

результатов обучающихся в 

освоении курсов 

коррекционно-развивающей области 

Сентябрь / Май 
Педагоги\специалисты 

службы 

14.  
Осуществление мониторинговых 

исследований по запросу 

администрации 

В течение года 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

Коррекционно-развивающее направление 

12.  

Создание образовательной среды, 

способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-июнь 
Педагоги\специалисты 

службы 

13.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

14.  Проведение групповой Сентябрь-май Педагоги \ специалисты 



 
 

 

    

 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся 

службы 

15.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

16.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

17.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

18.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся  

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

19.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

20.  Проведение индивидуальной Сентябрь-май Учитель-дефектолог 



 
 

 

    

 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими, индивидуальные 

особые образовательные 

потребности, в том числе тяжелые 

множественные нарушения развития 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

21.  

Реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

22.  

Реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

Консультативное направление 

6.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

7.  

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

8.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

родителям (законным 

представителям) в их реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

9.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

консультативной поддержки 

педагогическим работникам в их 

реализации 

10.  

Консультирование всех субъектов 

образовательного процесса через 

использование ресурсов сайта школы 
В течение года 

Педагоги \ специалисты 

службы 

 

 

Информационно-просветительское направление 

12.  
Оформление и ведение 

учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

13.  

Составление индивидуальных 

маршрутов, индивидуальных 

программ и карт индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь-май 
Педагоги\специалисты 

службы 

14.  
Участие в работе методического 

объединения педагогов 

коррекционно-развивающей области 

В соответствии 

с планом МО 

Педагоги\специалисты 

службы 

15.  
Подготовка и проведение заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

В соответствии 

с планом ППк 

Педагоги \ специалисты 

службы 

16.  
Участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических советов 

школы 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

17.  

Повышение уровня родительской 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

18.  

Повышение уровня педагогической 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

В течение года 

 

Педагоги \ специалисты 

службы 

19.  

Повышение уровня информационной 

компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

20.  

Обмен и распространение опыта 

работы по ПП сопровождению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

по плану 

школы 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

21.  

Составление методических 

рекомендаций по организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьячерез использование 

ресурсов сайта школы 

Октябрь-апрель 
Педагоги \ специалисты 

службы 

22.  

Оформление стендов службы ПП 

сопровождения по всем 

направлениям деятельности, раздела 

официального сайта ОО  

Каждую 

четверть 

Педагоги \ специалисты 

службы 

Инновационная деятельность 

3.  

Реализация проектной деятельности 

в рамках взаимодействия с БФУ им. 

И. Канта на базе Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» ГБУ 

КО «Школа-интернат» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

4.  

Участие в проектной и 

экспериментальной деятельности 

совместно с ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие ГБУ КО 

«Школа-интернат» с внешними ресурсами. 

План организации и проведения школьного 

психолого-педагогического консилиума 

на 2024-2025 учебный год 

№ 
Темы заседаний 

консилиума  

Срок 

проведе

ния 

Условия проведения 
Предполагаемый 

результат 

1 Заседание 1 Август     

1.

1 

Состав 

Психолого-педагогического 

консилиума 

23.08.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Определение 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного ППк 

1.

2 

Утверждение плана работы 

Психолого-педагогического 

консилиума 

Ознакомление и 

обсуждение плана. 

Формы 

педагогической 

характеристики; 

психологического, 

логопедического, 

тифлопедагогическог

о, 

дефектологического 

представлений, 

Определение 

направленности, 

продолжительности 

и эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения в 

рамках ФАОП, 

СИПР 



 
 

 

    

 

заключений 

2 Заседание 2 Сентябрь    

2.

1 

Определение исходного 

потенциала вновь 

поступивших обучающихся 

НОО, ООО (первичная 

комплексная диагностика)  

 

13.09.20

24 

Анализ 

рекомендаций 

Центральной ПМПК, 

ИПРА, результаты 

диагностики 

обучающихся  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями и 

детей с 

инвалидностью 

2.

2 

Содержание рекомендаций 

ИПРА в части образования 

детей, имеющих 

инвалидность 

Зам. директора Анализ 

рекомендаций, 

указанных в 

индивидуальных 

программах 

реабилитации и 

абилитации в части 

образования детей, 

имеющих 

инвалидность 

2.

3 

Рассмотрение ИОМ 

обучающихся 1 подг – 9 

классов на 2024-2025 уч.г. 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

внесение актуальных 

данных в ИОМ 

обучающихся в части 

программы 

коррекционной 

работы 

2.

4 

Утверждение списков 

обучающихся для 

зачисления на 

коррекционно-развивающи

е занятия специалистов 

Программы коррекционной 

работы 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Формирование 

списков для 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционно-развив

ающих занятий 

2.

5 

Рассмотрение списка 

обучающихся, 

нуждающихся в ИУП, 

индивидуальном обучении 

на дому, с учетом 

психофизических 

особенностей развития и 

здоровья 

 Зам. директора Анализ медицинских 

рекомендаций, 

определение условий 

и формы получения 

образования 

3 Заседание 3  ктябрь   

3.

1 

Готовность обучающихся 1 

подготовительных классов 

к школьному обучению 

11.10.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни, 

выявление уровня 



 
 

 

    

 

руководители 1-х  

классов 

развития каждого 

обучающегося  

3.

2 

Отслеживание адаптации 

обучающихся пятых 

классов к условиям 

обучения на уровне ООО  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школьной 

жизни на уровне 

ООО. Рекомендации 

по определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

3.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов/педаго

гов по 

формированию у 

обучающихся с 

ТМНР жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций по 

реализации СИПР 

3.

4 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося 9 

класса, выполнение 

требований ЦПМПК и ППк 

 Классные 

руководители 9 

классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Направление на 

ЦПМПК по 

определению 

условий сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

4 Заседание 4 Декабрь    

4.

1 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за первое полугодие 

2024-2025 учебного года 

27.12.20

24 

Классные 

руководители 1 

подг-9 классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 



 
 

 

    

 

4.

2 

Состояние, уровень и 

проблемы адаптации 

обучающихся 1 

подготовительных классов 

по результатам 

психолого-педагогических 

наблюдений и 

исследований 

 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1 подг  

классов 

Рекомендации 

психолога, логопеда, 

тифлопедагога, 

дефектолога по 

определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

5 Заседание 5  Март   

5.

1 

Анализ эффективности 

коррекционно-развивающе

й  работы с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

21.03.20

25 

Психолого-педагогич

еские представления 

с промежуточными 

результатами 

коррекционно-развив

ающей работы 

Определение 

возможностей 

положительной 

динамики и 

компенсации 

нарушенных 

функций, при 

необходимости – 

направление на 

ЦПМПК с целью 

уточнения 

программы обучения 

5.

2 

Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной 

направленности 

выпускников  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Определение типа 

профессиональной 

направленности 

5.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся, имеющих 

легкую умственную 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов, 

педагогов по 

формированию у 

обучающихся с 

УО(ИН) жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций 

6 Заседание 6 Май   

6.

1 

Готовность обучающихся 4 

дополнительных классов 

НОО к обучению 

на  уровне  ООО 

30.05.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

Составление 

рекомендаций по 

ППМС 

сопровождению 



 
 

 

    

 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

школьников с ОВЗ 

для педагогов и 

родителей с целью 

профилактики рисков 

дезадаптации на 

уровне ООО. 

Направить на 

ЦПМПК по 

окончании уровня 

НОО 

6.

2 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за второе полугодие 

2024-2025 учебного года 

 Классные 

руководители 1 

подготовительных – 

9 классов, 

специалисты / 

педагоги ПП 

сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

6.

3 

Результаты достижений 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

Анализ динамики 

развития в 

соответствии с СИПР 

 

7 Заседание 7 Июнь   

7.

1 

Подведение итогов работы 

специалистов ППк 

05.06.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Анализ 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения ОО 

7.

2 

Анализ работы ППк Председатель ППк, 

зам. директора  

Определение 

направлений и 

содержания  ПП 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

на 2025-2026 

учебный год 

8 Внеплановые заседания В 

течение 

года 

По запросу 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов ПП 

сопровождения 

 Дополнения, 

изменения в 

содержании 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения  

В качестве планируемых результатов реализации программы выступают: 



 
 

 

    

 

нивелирование трудностей социально-средовой адаптации в образовательном 

пространстве; 

повышение возможностей в освоении учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области; 

участие в мероприятиях по предметно-пространственной и социальной адаптации; 

овладение родителями (законными представителями) слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР знаниями по 

психолого-педагогическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Оценка достижения слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает ГБУ КО «Школа-интернат». 

13. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

14. Организационный раздел АОП НОО для слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ТМНР (вариант 3.4) 
 

14.1. Учебный план (вариант 3.4) 
Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат», реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказа Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Учебный план начального общего образования обучающихся с умеренной тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 



 
 

 

    

 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

подготовительных классах - 35 минут - 1 полугодии, 40 минут - 2 полугодии, в 1 - 4 классах 

- 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 

минут. 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

во 2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

«Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», «Ручной труд», 

«Музыка и движение», «Тифлографика». Максимальная недельная аудиторная учебная 

нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам 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 с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР к продолжению образования на последующем этапе обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР в соответствии с его индивидуальностью; 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Письмо, Чтение, Устная 

речь, Математические представления, Окружающий природный мир, Окружающий 

социальный мир, Жизнедеятельность человека и самообслуживание, Изобразительное 

искусство (Тифлографика), Музыка и движение, Ручной труд, Адаптивная физическая 

культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, 

как нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и другие направления, доступные для обучающихся данной 

группы, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 



 
 

 

    

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГБУ КО «Школа-интернат», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифт, наличие специальных рабочих мест). 

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 



 
 

 

    

 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4) 

на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Чтение 3 3 4 4 4 18 

Устная речь 2 2 1 1 1 7 

Математика 
Математические 

представления 
3 3 3 3 3 15 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 
1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

социальный мир 
1 1 1 1 1 5 

Жизнедеятельность 

человека и 

самообслуживание 

1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка и 

движение 
1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 2 2 2 2 2 10 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, 

формируемая 

образовательных 

отношений 

участниками 

Математика - 1 1 1 1 4 

Окружающий 

природный мир 
- 1 1 1 1 4 

Итого - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная 
21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по 

коррекционной программе 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 5 5 5 5 5 25 



 
 

 

    

 

другие направления деятельности 

внеурочной 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4) 

на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 99 102 102 102 102 507 

Чтение 99 102 136 136 136 609 

Устная речь 66 68 34 34 34 236 

Математика 
Математические 

представления 
99 102 102 102 102 507 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 
33 34 34 34 34 169 

Окружающий 

социальный мир 
33 34 34 34 34 169 

Жизнедеятельность 

человека и 

самообслуживание 

33 34 34 34 34 169 

Искусство 

Музыка и 

движение 
33 34 34 34 34 169 

Тифлографика 33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 66 68 68 68 68 338 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого 693 714 714 714 714 3549 

Часть, 

формируемая 

образовательных 

отношений 

участниками 

Математика - 34 34 34 34 136 

Окружающий 

природный мир 
- 34 34 34 34 136 

Итого - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная 
693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по 

коррекционной программе 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления деятельности 

внеурочной 

165 170 170 170 170 845 



 
 

 

    

 

Всего 1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

14.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 

2024 – 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 5 – 9 – х классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-8 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 



 
 

 

    

 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 9 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 9 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

5  29  

6  30  

7  32  

8-9 33  

 

6. Сменность занятий 
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Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4 

дополнительный 

Основной уровень  

5 – 9  

Возможная нагрузка 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 
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Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 
Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

 14.3. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность школьников с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ГБУ КО «Школа-интернат». 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности для  обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, реализации программ дополнительного 

образования ГБУ КО «Школа-интернат» физкультурно-спортивной и технической 

направленности,  культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития способностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, с участием самих обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
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индивидуальная траектория развития обучающегося с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе 

с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается дополнительной педагогической и технической (помощь 

ассистента)  поддержкой. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 10 лет 

обучения не более 1690 часов, в год – не более 170 часов. Часы, отведѐнные на внеурочную 

деятельность, реализуются как по выбору Учреждения, так и по выбору учащихся и 

родителей, но не более 5 часов в неделю на одного  учащегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

выступает план внеурочной деятельности, направленный, в первую очередь, на достижение 

обучающимися с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 

планируемых результатов освоения АОП УО. 

 

Недельный план внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.4, 6.4) на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Вместе 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский играючи 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.4, 6.4) на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов за год 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 66 68 68 68 68 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 33 34 34 34 34 

Социальное Вместе 33 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное Английский играючи 33 34 34 34 34 

Итого 165 170 5 170 170 

 

14.4. Календарный план воспитательной работы  

1. Основные школьные дела 



 
 

 

    

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 



 
 

 

    

 

школьных библиотек» 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 



 
 

 

    

 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 



 
 

 

    

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

8В, 9А 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 



 
 

 

    

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

5-9 По  плану 

Совета 

Советник директора по 

воспитанию, 



 
 

 

    

 

обучающихся обучающихся председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 



 
 

 

    

 

официальную страницу в 

ВК 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

формах учета) 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 



 
 

 

    

 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 



 
 

 

    

 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 



 
 

 

    

 

экстремизма. 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 



 
 

 

    

 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 



 
 

 

    

 

уголков в кабинетах 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

 

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 



 
 

 

    

 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 



 
 

 

    

 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 

15. Воспитательский час 



 
 

 

    

 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 

 

16. Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 



 
 

 

    

 

Действуй!» Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ГБУ КО «Школа-интернат». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 



 
 

 

    

 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

14.5. Система условий реализации АООП НОО слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) 
Требования к кадровым условиям  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слепых с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии), для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), осуществляющейся в условиях отдельных образовательных 

организаций и отдельных классах. 



 
 

 

    

 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной физической культуры, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием, по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки, должны иметь документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) учитель-дефектолог должен 

дополнительно иметь документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

•высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика"; 

•среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики и олигофренопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной физической культуры, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 



 
 

 

    

 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о 

повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слепых обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью образовательная организация может обеспечить (по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного 

образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) образовательная организация может временно или постоянно обеспечить 

участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не ниже общего 

среднего и пройти соответствующую программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Требования к финансовым условиям  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 



 
 

 

    

 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО слепых 

обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу = НЗ

i
очр *ki,где 

З 
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
i
очр

_ 
нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

 НЗ
i
очр= НЗ гу+ НЗон , где 

НЗ
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
мp +  НЗ 

j
пп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 



 
 

 

    

 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования слепых обучающихся: 

реализация АООП начального общего образования слепых обучающихся может 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
,где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования слепым обучающимся; 

ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 



 
 

 

    

 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр, где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 

НЗ 
j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера 

по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 



 
 

 

    

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Требования к материально-техническим условиям 

В соответствии со Стандартом для обеспечения всех предметных областей, включая 

коррекционно-развивающую область, и внеурочную деятельность образовательная 

организация должна соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

• учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), площадь,  

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и 

отдыха которых, должны обеспечивать возможность успешной  реализации слепыми 

обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) урочной и внеурочной  деятельности; 

• учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): 



 
 

 

    

 

сенсорного развития, пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

коррекции речевых нарушений, ритмики и/или адаптивной физической культуры, 

психологической коррекции; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 

искусством и др.; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залами,  стадионами, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, соответствующим 

особым образовательным потребностям слепых обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слепых обучающихся, должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе  работ слепых обучающихся и 

педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе  дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 



 
 

 

    

 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью должны отвечать особым 

образовательным потребностям данной категории обучающихся, что обусловливает 

необходимость предъявления специфических требований к: организации процесса 

обучения; организации пространства; организации временного режима обучения; 

организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, 

учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения 

1.Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов составляет 5 

человек. 

2.Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия 

(с помощью остаточного зрения и/или осязания) слепыми обучающимися с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии); 

необходимость использования специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии): 

приемы алгоритмизации деятельности учащихся; 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; 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  

лабораторными  опытами или самостоятельными работами; организационные приемы, 

связанные с  подбором   объектов, с выбором   форм регистрации репродуктивной 

деятельности учащихся, созданием условий для  целенаправленного восприятия  

перекодированной информации; приемы конкретизации речи педагога;  

широкое использование прямого педагогического руководства деятельностью 

обучающихся, что предполагает постоянное и  целенаправленное  руководство 

учебно-познавательной деятельности слепых, использования прямого педагогического 



 
 

 

    

 

руководства, использование алгоритмом  о порядке, последовательности, этапности 

деятельности слепых; 

введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

тактильного и зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) напряжения и 

профилактику зрительного утомления (у слепых обучающихся с остаточным зрением); 

соблюдение регламента тактильных и зрительных (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузок; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

рациональное чередование тактильной и зрительной (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности и уровня развития 

обучающихся; глубины нарушения интеллекта; 

постановка и реализация коррекционных целей на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

Требования к организации пространства 

Необходимость обеспечения: 

1) безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что 

предполагает: 

определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и др.); 

оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с 

остаточным зрением школьных помещений специальными зрительными ориентирами:  

- уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают 

направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными 

указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии – 30 мм) на 

прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 

700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами 

шириной 400 мм верхняя полоса – красного цвета, нижняя – желтого (нижняя кромка 

должна находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда 

входные двери в здании стеклянные; 

- ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров 

аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на 

стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер таблички составляет 500Х150 

мм, текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм, текст 

вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);    

слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, 

вблизи образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и 

автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым 

сигналом; 

осязательными ориентирами:  

- уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным 

кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; 

бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 — 

600 мм - в белый, 500—600 мм — в черный; 

- ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер 



 
 

 

    

 

пластинки 180Х40 мм);  пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных 

поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая 

крепится вдоль стены: расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая 

имеет разрыв в поручнях на расстоянии 30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва 

на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на 

лестничных маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных 

фактурой поверхности и контрастным цветом);  поручнями на лестничной площадке 

(должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру 

этажной площадки, не доходя 30—40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на 

маршах не допускаются); рельефными планами этажей; 

соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного 

индивидуального источника света и др.); 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных 

функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.),  осязания, слуха; 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, 

спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в 

отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слепых обучающихся с остаточным зрением; 

требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слепого 

обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по рекомендации 

врача-офтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником 

света; 

3) доступности образовательной среды для слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии), что обеспечивается: 

использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слепых обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью; 

использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлевских книг, 

тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптических средств,  дидактических 

материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом; 

обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии), что достигается за счет 

использования наряду с традиционными (изданными рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля) альтернативных форм предоставления учебных материалов (цифровая 



 
 

 

    

 

аудиозапись mp3, daisy, электронные форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, 

HTML). 

Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых обучающихся   (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, 

приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами 

образовательной организации. Сроки освоения слепыми обучающимися с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слепых обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

осуществляется только в первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока 

определяется СанПиНом. Продолжительность групповых занятий 

коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ; 

индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и 

предупреждению зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и/или 

тактильного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 

(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа 

лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) в процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом (в том числе  врачом-офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со светоощущением 

осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого 

обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) к образованию 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) к 

образованию необходимо использовать: адаптированные (с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся) официальные сайты образовательной 

организации. 



 
 

 

    

 

Требования к техническим средствам обучения   

Наряду с общими техническими средствами, использующимися в обучении слепых, 

должны применяться специальные тифлотехнические (колодка шеститочия, прибор 

«Ориентир» и др.) и оптические (очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, 

облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступны для систематического использования 

слепыми обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства 

позволяющие преобразовывать визуальную информацию:   

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 

синтезаторов речи и читающих устройств); 

в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования 

брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным 

обеспечением, тифлокомпьютеров; 

в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) необходимо 

использовать: 

1) специальные учебники: 

созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (изданные 

рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-графический материал, 

выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический 

аппарат, адаптированный к особенностям познавательной деятельности слепых 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 

2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на 

цифровые носители; 

3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения; 

4) портативное устройство для чтения; 

5) тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»; 

6) рельефные координатные плоскости; 

7) ..  рельефные географические и исторические карты; 

8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с 

тактильной индикацией); 

9) приспособление для рельефного черчения (Приборы: «Draftsman», «Школьник»); 

10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для 

плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

11) брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой для печати 

по Брайлю; 

12) брайлевский дисплей; 

13) трость для ориентировки слепых; 



 
 

 

    

 

14) приборы для коррекционной работы по пространственной ориентировке 

(Приборы: «Графика», «Ориентир»); 

15) ...  тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

16) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и 

рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие 

цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых 

обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым 

образовательным потребностям слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

15. Целевой раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

15.1. Пояснительная записка 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели 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 клубов, 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. 

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


 
 

 

    

 

Принципы к формированию АООП НОО представлены в разделе «Общие 

положения». 

 

Общая характеристика 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. Необходимость 

пролонгации сроков обучения по варианту 4.2 АООП НОО определяется особенностями 

психофизического развития слабовидящих обучающихся, такими как снижение темпа всех 

видов деятельности, бедность и фрагментарность зрительного восприятия, 

несформированность предметно-пространственных представлений. Содержание 

образования равномерно распределяется по годам обучения. 

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 действия в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и 

целенаправленное развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; доступность 

учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 

соблюдение 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; 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

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. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

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

сочетания движений глаз, головы, тела, рук), 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); 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. 

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются в разной степени 

выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших 

психических функций, замедленный темп познавательной деятельности. Достаточно часто 



 
 

 

    

 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационной сферы, 

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. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, 

имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для 

слабовидящих. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро- и макропространстве; 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 



 
 

 

    

 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

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

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения и (или) 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают 

необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

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 действия; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 



 
 

 

    

 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

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 

макропространстве; 

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. 

 

15.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 
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НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности слабовидящих 

обучающихся младшего школьного возраста учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

 

15.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО 

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 

слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений слабовидящих обучающихся. 
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Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений 

слабовидящих 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 планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

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

возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается ОО с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

слабовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

образовательную область (на уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным 

на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется 

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

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и включает 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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



 
 

 

    

 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в 

соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические 

задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области), проявлять активность и самостоятельность в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки предметных 

результатов данной группы с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки 

включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для 

установления контактов 

с окружающими (курс 

коррекционно-развива

ющей области 

"Развитие 

коммуникативной 

деятельности") 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность соблюдать принятые нормы 

коммуникативного поведения в 

различных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к взрослым за 

помощью 

 сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

обучающимися класса, школы 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками (в том числе с 

обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья) 

способность использовать 
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коммуникативное поведение, адекватное 

конкретной ситуации 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность 

использования 

средств 

межличностной 

коммуникации 

способность использовать средства 

межличностной коммуникации, 

адекватные для конкретной ситуации 

 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, "Карта индивидуальных достижений обучающегося"); 

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на последующем уровне, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 

учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований федерального, 

регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 
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16. Содержательный раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2) 

16.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

16.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на уровне начального общего 

образования, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

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

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося младшего школьного возраста 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
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обучающегося. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

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

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

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

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета "Русский язык" по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение 

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

деятельности для освоения учебного материала разделов и (или) тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета "Русский язык" на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета "Русский язык": личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета "Русский язык". 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объем 
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учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учете психологических и возрастных особенностей слабовидящих 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

педагогического работника и предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета "Русский язык" при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

слабовидящими обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 

подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального образования, формирование 

готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся младшего школьного возраста 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

"Литературное чтение". 

Общее количество часов, отведенных на изучение учебного предмета "Русский язык", 

составляет 743 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 АООП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Русский язык" по годам обучения. Приоритетным является 

равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, однако 

особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся на 

уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации 

вариативного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае решение 

о выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

"Русский язык" на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии 

со следующими принципами и подходами: 

1. Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 

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



 
 

 

    

 

на более углубленном уровне. 

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

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

четверть. 

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

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные 

виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, 

изучение которых не носит сезонный характер. 

4. Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при 

освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно 

изучен на последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом. 

5. Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени 

на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

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

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

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

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение 

диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации; 

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

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

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

обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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



 
 

 

    

 

с изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

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

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 

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

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков, функция букв "е", "ѐ", "ю", "я", мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв; 

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

обозначающую гласный звук); плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося; осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

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

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на листе, в 

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

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

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

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

приемов и последовательности правильного списывания текста, понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

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

анализа. Наблюдение над значением слова, различение слова и предложения, работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка; 

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

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

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 



 
 

 

    

 

и при его прослушивании, составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

3. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твердых согласных звуков, 

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

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

согласных звуков, определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

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

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка, фонетический разбор слова. 

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

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

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

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, 

использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности, 

использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

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

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

значения с помощью толкового словаря, представление об однозначных и многозначных 

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

синонимов и антонимов; 

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

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

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

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

приставки, суффикса, различение изменяемых и неизменяемых слов, представление о 

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

приставок, разбор слова по составу; 

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

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

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

различение имен существительных мужского, женского и среднего рода, изменение 

существительных по числам, изменение существительных по падежам, определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное, различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению, морфологический разбор имен существительных; 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, морфологический 



 
 

 

    

 

разбор имен прилагательных; 

местоимение: общее представление о местоимении, личные местоимения, значение и 

употребление в речи, личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа, склонение личных местоимений; 

глагол: значение и употребление в речи, неопределенная форма глагола, различение 

глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?", изменение глаголов по 

временам, изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение), способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение), 

изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам, морфологический разбор 

глаголов; 

наречие: значение и употребление в речи; 

предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами, функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений, отличие предлогов от 

приставок; 

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

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

и различия), различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого, различение главных и второстепенных членов предложения, 

установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении, нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но, использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами, различение простых и сложных предложений. 

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове, использование орфографического словаря, применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 



 
 

 

    

 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение; 

практическое овладение диалогической формой речи, выражение собственного 

мнения, его аргументация, овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание), овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ, 

практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

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

комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

составление коротких рассказов после предварительного разбора, план текста, составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам, типы 

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

письма и поздравления, создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 



 
 

 

    

 

использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слабовидящие 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. 

Русский язык и родной язык станут средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 

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

языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и 

правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного 

письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Содержательная линия "Система языка": 

а) фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

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

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

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

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

б) орфоэпия: 



 
 

 

    

 

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

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и другим 

обучающимся. 

в) состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

г) лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

д) морфология: 

различать части речи; 

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



 
 

 

    

 

склонение; 

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

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

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

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах, 

е) синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

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

2. Содержательная линия "Орфография и пунктуация": 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 



 
 

 

    

 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия "Развитие речи": 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

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

работником и самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 



 
 

 

    

 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в 

части: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей; 

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

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки 

выполнения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала получения информации; 

творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися 

"образа Я" как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую и 

компенсаторную функции. 

 

16.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 



 
 

 

    

 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и УУД в процессе изучения предмета "Литературное 

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

будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, 

а также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета "Литературное чтение" при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 



 
 

 

    

 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся 

младшего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета "Литература" в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета "Литературное чтение" является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 

школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

начальной школе. 

Предмет "Литературное чтение" преемственен по отношению к предмету 

"Литература", который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету "Литературное чтение" в 1 подготовительном 

классе начинается вводным интегрированным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 

180 часов, из них: 100 часов предмета "Русский язык" и 80 часов предмета "Литературное 

чтение"). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

"Русский язык" и "Литературное чтение", на курс "Литературное чтение" в 1 под. классе 

рекомендуется отводить не менее 10 учебных недель (40 часов) - 132 часа, в 1 - 3 классах по 

136 часов (4 часа в неделю в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю). Всего: 

642 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 АООП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

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

является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 

однако особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся 

на уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации 

вариативного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае решение 

о выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

"Литературное чтение" на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

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

углубленном уровне; 



 
 

 

    

 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

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

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные 

виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, 

изучение которых не носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

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

собеседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению; 

б) чтение: 

чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст, соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания, понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

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

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

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

понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания; 

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



 
 

 

    

 

(художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение, определение целей 

создания этих видов текста, особенности фольклорного текста, практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений, прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению, самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, умение работать с разными 

видами информации, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст, привлечение справочных и иллюстративных материалов; 

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

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

представление), книга учебная, художественная, справочная, элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации, виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал), типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии), выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке, алфавитный каталог, 

самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; 

работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием, определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 

работника), осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений, понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали, осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России), схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов, самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ, характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие, анализ (с 

помощью педагогического работника) мотива поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев, характеристика героя 

произведения, портреты, характеры героев, выраженные через поступки и речь, освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

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

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

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

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

высказывания, самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста), вычленение и сопоставление 



 
 

 

    

 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием, определение особенностей 

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

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

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

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

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

алгоритма деятельности по воспроизведению текста, воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему, подробный пересказ текста, краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста); 

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

особенности диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному), доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт, использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения, знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений; 

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

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса; 

монолог как форма речевого высказывания, монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос, отражение основной мысли текста в высказывании, передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста, передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование), самостоятельное построение плана собственного 

высказывания, отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания, устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему; 

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

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв; 

г) круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов 

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

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия обучающихся младшего школьного возраста, представленность разных видов 



 
 

 

    

 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания (по выбору), 

основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения; 

д) литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

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

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол; 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою; 

общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

фольклор и авторские художественные произведения (различение); 

жанровое разнообразие произведений, малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла, сказки (о животных, бытовые, волшебные), художественные 

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

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

построения и выразительных средствах; 

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

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" слабовидящие 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и успешности 

обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных произведений, 



 
 

 

    

 

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

обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и 

культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 

нравственности. Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующем уровне образования, достигнут необходимого 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой 

чтения вслух и "про себя", приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность выступать перед знакомой аудиторией (другими обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками) с небольшими 

сообщениями, используя презентацию; 

в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень 

речевого развития, они научатся использовать речь как средство компенсации нарушений 

развития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами 

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

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 



 
 

 

    

 

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

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текста, 

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

для художественных текстов: определять главную мысль героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

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

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

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

пояснять поступки героев, опираясь на содержание текста); 

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

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

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

текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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



 
 

 

    

 

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

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

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

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

самостоятельно читать детские книги; 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных текстов) 

слабовидящий обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, 

используя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 



 
 

 

    

 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в 

части: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

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

значения действий персонажей; 

развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирования (воссоздания) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольного и выразительного построения контекстной речи с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

установления логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построения плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

структурирования знаний; 

формулирования собственного мнения и позиции; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения 

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

владения компенсаторными способами познавательной деятельности; 



 
 

 

    

 

взаимодействия с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально 

видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при обсуждении прочитанных произведений. 

 

16.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся. Развитие способности ребенка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
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обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

"Окружающий мир" осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", 

"Человек и познание". 

На изучение курса "Окружающий мир" рекомендуется общее количество часов - 270 

(2 часа в неделю в 1 подготовительных - 2 классах, 1 час в неделю в 3 и 4 классах: 1 под. 

класс - 66 часов, 1 класс - 68 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 32 часа, 4 класс - 34 часа). 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 АООП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Окружающий мир" по годам обучения. Приоритетным 

является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 

однако особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся 

на уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации 

вариативного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае решение 

о выборе количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 

работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

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

углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

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

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные 

виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, 

изучение которых не носит сезонный характер. 



 
 

 

    

 

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том 

числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

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

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



 
 

 

    

 

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

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

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

основе восприятия реальных объектов). 

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

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

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

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством 

использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

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

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

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 



 
 

 

    

 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

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

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

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

больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

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

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 



 
 

 

    

 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

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

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I "Медный всадник", разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край, родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Достопримечательности родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023


 
 

 

    

 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, в парке 

и других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" слабовидящие 

обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся 

понимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; формироваться уважительное отношения к 

России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы 

экологической грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными умениями и навыками познания 

окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы изучения 

природы и общества, овладеют умениями и навыками установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



 
 

 

    

 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и 

зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, формирования 

целостных представлений о предметах окружающего мира посредством развития 

способности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений 

анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

восприятия 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; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

Интернет) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 



 
 

 

    

 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

2. Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на "ленте 

времени"; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том 

числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 



 
 

 

    

 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе 

изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

 

16.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»  

 



 
 

 

    

 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения АООП НОО 

в части требований, заданных ФГОС НОО ОВЗ к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Целями изучения русского родного языка являются: 

8) осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

9) овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

10) овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

11) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

12) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

13) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

14) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ учебный предмет «Родной язык (русский)» входит 



 
 

 

    

 

в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО. 

Содержание обучения 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса. 

«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 



 
 

 

    

 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 



 
 

 

    

 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание. Словарь 

«Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных 

фактов; установление логической связи между фактами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, 

друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 



 
 

 

    

 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 

наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Первый год обучения 

К концу первого года обучения обучающийся научится: 

1) осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

2) осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

3) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 



 
 

 

    

 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

8) осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

9) соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

10) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

11) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

12) пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

13) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

14) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

15) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

16) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

17) использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

18) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

19) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

20) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

21) создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

22) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

Второй год обучения 

К концу второго года обучения обучающийся научится: 

1) осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

2) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 



 
 

 

    

 

называющие музыкальные инструменты); 

3) распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

8) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

9) использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

11) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

12) правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн 

существительных; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

14) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

15) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

16) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

17) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

18) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

19) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

20) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

21) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

22) проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определять языковые особенностей текстов; 

23) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

24) создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 



 
 

 

    

 

25) создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

26) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

27) редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

Третий год обучения 

К концу третьего года обучения обучающийся научится: 

1) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

2) распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

3) осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

8) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

9) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

11) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

12) заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

14) редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

15) соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

16) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

17) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

18) пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения 

происхождения слова; 

19) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 



 
 

 

    

 

речевой ситуации; 

20) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

21) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

22) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

23) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

24) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

25) владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

26) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

27) соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

28) составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

29) приводить объяснения заголовка текста; 

30) владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

31) владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

33) создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

34) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

35) редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

36) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 



 
 

 

    

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 



 
 

 

    

 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

16.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Пояснительная записка 

Содержание программы «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на достижение результатов освоения АООП НОО в части требований, 

заданных ФГОС НОО ОВЗ к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном русском языке 

в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 



 
 

 

    

 

обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным 

во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению 

культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



 
 

 

    

 

российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из 

проблемно-тематических блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их исторической 

взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является концентрирование их 

содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что 

находит отражение в специфике выбранных произведений.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения АООП НОО, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

ОВЗ, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 51 час (17 часов в 1 классе и по 17 



 
 

 

    

 

часа в 3 - 4 классах).  

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 



 
 

 

    

 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 



 
 

 

    

 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

 

    

 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 



 
 

 

    

 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

Метапредметные результаты 

2) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

16.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

Пояснительная записка 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

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

по иностранному языку. 



 
 

 

    

 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Деятельностный  характер предмета «Иностранный (английский) язык» 

соответствует природе младших школьников, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды речевой деятельности,  свойственные ребѐнку  данного возраста и даѐт  

возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые  межпредметны  по 

своему характеру. 

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского  языка в 

рамках начальной школы со 2 класса по 4 доп. класс  общеобразовательных учреждений. 

В структуре УМК серии «Forward» для 2-4 доп. классов учтены психологические 

особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель имеет возможность 

комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды работы 

(игры, песни, работа в парах) с более спокойными формами работы (чтение, слушание, 



 
 

 

    

 

письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на уроке. 

Целью является создание у школьников личной заинтересованности в использовании 

английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, 

разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, проекты, - всѐ это призвано 

помочь детям учиться с удовольствием, оценивать свои достижения не только по 

индивидуальным результатам, но и через взаимодействие с одноклассниками. 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

На изучение английского языка отведено по 68 часов учебного времени во 2-4 доп. 

классах, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ. Объем часов учебной 

нагрузки,   отведенный на освоение рабочей программы определено учебным планом ГБУ 

КО «Школа-интернат» 2 часа в неделю во 2-4 доп. классах, что составляет 204 часа за 4 года 

обучения в начальной школе. 

 

Содержание обучения 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 



 
 

 

    

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 



 
 

 

    

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).   

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like 

to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men).  

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 



 
 

 

    

 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1—12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  



 
 

 

    

 

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.  



 
 

 

    

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 



 
 

 

    

 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 ДОП. КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 



 
 

 

    

 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 



 
 

 

    

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 



 
 

 

    

 

притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 



 
 

 

    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 



 
 

 

    

 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 

простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 



 
 

 

    

 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

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

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

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 



 
 

 

    

 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для 

чтения — до 130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 

to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 



 
 

 

    

 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 ДОП. КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не 

менее 4—5 фраз. 

Аудирование  



 
 

 

    

 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

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

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

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 

160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объѐм сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 



 
 

 

    

 

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

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  



 
 

 

    

 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 



 
 

 

    

 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

16.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет имеет большое значение в формировании у младших 

школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики,  и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 Целями начального обучения математике являются:  

-  математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основная задача курса - направлена на достижение основных целей начального 

математического образования:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; – развитие пространственного воображения;  

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  



 
 

 

    

 

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления;  

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное  

суждение, оценивать и принимать суждения других, обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами. Узнают об основных свойствах и связях между 

компонентами и результатами арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию связей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала учатся проводить анализ 



 
 

 

    

 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. В процессе решения задач, учащиеся приобретают опыт 

моделирования описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаѐт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  



 
 

 

    

 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, значения величин, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства. Сравнивать и проводить на 

этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Усвоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 



 
 

 

    

 

объектов и явлений природы, памятников культуры, произведений искусства. 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Программа по математике реализуется на основе учебного плана для начального 

уровня общего образования. На изучение математики в 1 подготовительном - 4 классе (1-4 

дополнительном классе) в начальной школе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 

132 часа в год в 1 подготовительном классе и на 136 часов в год в 1-4 классах (2-4 

дополнительных классах). 676 часов за 5 лет обучения в начальной школе. 

 

Содержание обучения 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Длина 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимость между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли 

продажи и др.  Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 



 
 

 

    

 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие обучающиеся 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Слабовидящий обучающиеся овладеют умениями использовать начальные 

математические знания для описания процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. Овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, 

записи и выполнения алгоритмов. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Обучающиеся овладеют умениями выполнять устные и письменные арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи. Они овладеют 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

таблицы, схемы, исследовать, распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, 

моделях, натуральных предметах. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие обучающиеся 

овладеют умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, ориентировочными 

навыками в микро- и макро- пространстве. Они овладеют умением располагать предметы 

на плоскости (на парте, рельефных рисунках др.), в пространстве, в заданном по 

отношению друг к другу положении, словесно объяснять расположение предметов. У 

обучающихся будут сформированы конкретных представлений о величине, форме, 

количестве, пространственном положении предметов и чертежно-измерительных 

действий. 

Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Числа и величины: 

 читать числа, записанные с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля, выполнять запись чисел на письменном приборе Л. Брайля, на приборе прямого 

чтения, сравнивать; составлять последовательность чисел и разрезных цифр, используя 

ряды индивидуально-наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах 

по заданному или самостоятельно установленному признаку, используя разрезные цифры, 



 
 

 

    

 

карточки с цифрами; 

 выполнять запись чисел; 

 выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении или 

представленных в математических диктантах учителя, используя карточки с заданиями, 

связанными с именованными числами, сравнивать, выполнять преобразования; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

 ними (килограмм  –  грамм; час  –  минута, минута  –  секунда; километр  

–  метр, метр  –  дециметр, дециметр  –  сантиметр, метр  –  сантиметр, сантиметр  –  

миллиметр); 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; возможность научиться из предложенных моделей, 

единиц измерения выбирать сантиметры, дециметры, метры; килограммы, граммы, тонны, 

центнеры и др.; объяснять свои действия в процессе работы с разными величинами. 

Арифметические действия: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их формулировать; 

 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; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1 – 2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 практически, используя различные способы моделирования данных условия 

задач, определять или находить доли величины или величины по значению еѐ доли; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; определять наиболее 

рациональные из них. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 



 
 

 

    

 

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

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

круг), в том числе выполнять изображения отрезков, ломанных и других геометрических 

фигур; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 использовать модели геометрических тел в математическом приборе. 

Геометрические величины: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, 

многоугольника;  

 вычислять периметр, площадь фигуры, составленной из прямоугольников;  

 используя модели квадратных сантиметров, квадратных метров, практически 

определять площадь прямоугольника и квадрата; решать задачи на нахождении площади 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния. 

Работа с информацией: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Метапредметные результаты 

 логические и алгоритмические действия организации и решения 

математических задач; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

 различение способа и результата действия решения задач;  

 выбор способа достижения поставленной цели;  

 использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;  

 сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию;  

 общие приѐмы решения задач; 



 
 

 

    

 

 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

 структурирование знаний; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

«слепой-зрячий» при решении математических и практических задач; 

 осознанное использование математической речи при выполнении 

практического задания; 

 планирование, контроль и действенная проверка результата практической 

деятельности. 

 

16.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 



 
 

 

    

 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по 

деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой 

к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих 

образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе (4 дополнительном классе)). 

 

Содержание обучения 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 



 
 

 

    

 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 



 
 

 

    

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 



 
 

 

    

 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 



 
 

 

    

 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 



 
 

 

    

 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение 

в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 



 
 

 

    

 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 



 
 

 

    

 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях 

религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–

2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 



 
 

 

    

 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 



 
 

 

    

 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 



 
 

 

    

 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

16.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому 

что содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван  формировать у ребѐнка 

современную картину мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широкое 

культурологическое пространство, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты слушания, видения конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Согласно учебному плану на изучение музыки в 1 подготовительном – 4 классах (1-4 

дополнительном классах) начальной школы выделяется 1 час в неделю (169 часов за 5 лет 

начальной школы). 

 

Содержание обучения 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о 

музыке; овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Содержательные линии отражаются в целевых установках учебной программы и 

реализуются в трех разделах: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования учебного материала и различного 

распределения времени для его изучения, что особенно актуально для слабовидящих 

обучающихся.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 



 
 

 

    

 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Песня, танец, марш и их разновидности.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкально-поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, скороговорки, загадки, игры. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Выразительность и изобразительность в музыке.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.). Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека, источник музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

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

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Учебная программа предполагает освоение слабовидящими обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  Коллективное и индивидуальное 

музицирование на элементарных и пертуссионных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. 

Музыкально – ритмические движения. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

иллюстрирование музыкальных произведений танцевальными и ритмическими 

движениями. Простейшая драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально творческой деятельности.  

Элементы музыкальной грамоты. Понятие о темпе, тембре, высоте звука, силе и 

длительности звучания. Мелодия и аккомпанемент. Музыкальная грамота - средство 

познания музыки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки у слабовидящих обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. 



 
 

 

    

 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные представления 

о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края). У них будет развиваться художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

впроцессе импровизации. Слабовидящие обучающиеся научатся организовывать своѐ 

культурное пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Музыка в жизни человека: 

 воспринимать музыку различных жанров;   

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 



 
 

 

    

 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Метапредметные результаты 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной 

деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной 

культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу 

для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

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.); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

16.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

– формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической, отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребѐнка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 



 
 

 

    

 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и 

в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической деятельности   в процессе художественного творчества 

каждого ребѐнка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребѐнка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Задача программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта 

задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в 

основу программы положен принцип «от родного порога – в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребѐнок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой 

стержень программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных ис-

кусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, т. е. временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трѐх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность – это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность – это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 



 
 

 

    

 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; чѐткость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.   

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жиз-

ненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развития наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развития фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая своѐ отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса.   

    Помогают учащимся обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребѐнок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. Принцип опоры на личный опыт ребѐнка и расширения, обогащения его 

посредством освоения культуры выражен в самой структуре программы. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,   создают 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать красоту природы, произведения искусства, а также создавать свой образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 



 
 

 

    

 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться 

к работе товарища, а общий положительный результат даѐт стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа – это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного еѐ раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественные знания, умения и навыки являются средством приобщения к 

художественной культуре.   

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

предметами «Музыка», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декора-

тивно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок даѐт детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.               

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю: в 1 подготовительном классе – 33 

часа в год, в 1 – 4 классе – 34 часа в год, 169 часов за пять лет обучения в начальной школе.   

Содержание учебного предмета 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Виды художественной деятельности. Рисунок. Материалы для рисунка 

(карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д). Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

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

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

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



 
 

 

    

 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

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

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 

в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение навыками работы с цветом. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 



 
 

 

    

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д.  Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, приемами 

работы изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия 

(анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, 

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

информации, полученной с помощью всех анализаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической символики, 

мысленное представление по ним предметов, процессов и явлений окружающей 



 
 

 

    

 

действительности. Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и 

декоративной формы. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов (коллаж, граттаж, аппликация, фотография, 

видеосъѐмка, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастер, пластилин, глина, подручные и природные материалы). 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной 

деятельности; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом 

мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной 

деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения;  

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 



 
 

 

    

 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения 

изобразительной деятельности. 

 

16.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 



 
 

 

    

 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным 

материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов в пролонгированные сроки (5 лет), рекомендованных для изучения 

технологии – 169 часов: в 1 подготовительном классе – 33 часа (1 час в неделю), в 1 классе – 

34 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения 

Содержание обучения в 1 подготовительном – 1 классе 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 



 
 

 

    

 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 



 
 

 

    

 

Изучение технологии в 1 подготовительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. 



 
 

 

    

 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ 

варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 



 
 

 

    

 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их 

в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 



 
 

 

    

 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки 

изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 



 
 

 

    

 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 



 
 

 

    

 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт 

и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 



 
 

 

    

 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 



 
 

 

    

 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 



 
 

 

    

 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 



 
 

 

    

 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 



 
 

 

    

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток 

и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 



 
 

 

    

 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 



 
 

 

    

 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 



 
 

 

    

 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 

замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 



 
 

 

    

 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

 

16.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)» 

Пояснительная записка 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Цель курса: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Задачи:  

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

 овладение школой движений;  

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 



 
 

 

    

 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 подготовительного по 4 дополнительный 

классы из расчѐта 3 часа в неделю: в первом подготовительном – 99 часов, в 1 – 4 

дополнительном – 102 часа. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по физической 

культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по физической культуре. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



 
 

 

    

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); упражнения в группировке (с помощью и без); перекаты (с помощью и без); 

стойка на лопатках (с помощью и без); гимнастический полумост из положения лежа на 

спине (с помощью и без).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз разными способами; ползания и 

переползания по-пластунски; преодоление полосы препятствия с элементами лазания и 

перелезания. Лазание на четвереньках по скамейке; упражнения на низкой перекладине. 

Пролезание сквозь обруч, не касаясь его ногами, удерживание его горизонтально и 

вертикально к полу. Прохождение станции круговой тренировки.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения (с помощью и без): на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча (мешочка) правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную и горизонтальную цель, в стену, метание на дальность и точность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации;  



 
 

 

    

 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

16.2. Коррекционно-развивающая область 

16.2.1. Социально-бытовая ориентировка 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Правила личной гигиены. Представления о последовательности утреннего и 

вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные 

сорта мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы. 



 
 

 

    

 

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда. 

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда по 

сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, спинка, полочки. 

Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная и другие. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 

чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, лацканы, низ 

изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

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

гигиены. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. 

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для 

пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края 

одежды. 

3. Обувь. 

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, 

грязи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь 

по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. 

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

обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

4. Питание. 

Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, 

запаху, консистенции). 



 
 

 

    

 

Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, 

молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 

Мытье овощей, фруктов, ягод. 

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание упаковки, 

выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и 

фруктов. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: 

разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 

испорченных мест. 

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

5. Жилище. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений. 

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. 

Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения 

помещений. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его 

хранения. 

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

и правил ухода за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. 

Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

6. Транспорт. 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). 

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный. 

Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по результатам наблюдений, по 

описанию, по характерным звукам. Представления о наличии маршрута общественного 

транспорта. 

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. 



 
 

 

    

 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 

средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролеру, водителю 

по их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Использование форм речевого этикета пассажиров. 

7. Предприятия торговли. 

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

в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. 

Указатели видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки. 

Правила поведения при покупке товаров. 

Использование форм речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в общественных 

местах. 

Воспитание умения содержать в порядке место, где трудятся, занимаются, играют. 

Формирование умения и желания трудиться. 

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

сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в общественных 

местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в 

магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на 

водоеме. Соблюдение правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность 



 
 

 

    

 

жестикуляции, поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, 

обувь. 

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым 

ртом, не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно 

относиться к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

9. Медицинская помощь. 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение 

лекарственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции. 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного 

утомления. 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

1. Предметные результаты: 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные 

представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. 

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода 

за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных 

помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. У них 

будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для полноценной 

самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности. 

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотношениях с 

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

кругозор. 

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные представления 

о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят сделать достаточно 

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

расширить круг общения и перечень доступных видов предметно-практической 

деятельности. 



 
 

 

    

 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

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

Слабовидящий обучающийся научится: 

а) личная гигиена: 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами; 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

б) одежда: 

называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды; 

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 

праздничная, рабочая; 

использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на 

стуле, на вешалке, на крючок; 

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами; 

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

в) обувь: 

использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из 

каких материалов изготовлена обувь; 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить ее; использовать 

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

г) жилище: 

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений; 



 
 

 

    

 

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; соблюдать 

нормы освещения помещений; 

ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

д) питание: 

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 

отличать свежие продукты от испорченных; 

мыть овощи, фрукты, ягоды; 

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать 

жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; 

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

соблюдать правила поведения за столом. 

е) транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; 

находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

использовать в речи формулы речевого этикета. 

ж) культура поведения: 



 
 

 

    

 

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

соблюдать правила поведения в гостях; 

выбирать подарки. 

з) медицинская помощь: 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарственные 

средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 

оказывать первую помощь; 

ухаживать за средствами оптической коррекции; 

выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 

зрительного переутомления; 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

и) предприятия торговли: 

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте 

товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли; 

соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

пользоваться денежными купюрами; 



 
 

 

    

 

использовать формулы речевого этикета покупателя. 

2. Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

социально-бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 

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

процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой 

деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 



 
 

 

    

 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в совместной 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

16.2.2. Пространственная ориентировка 

1. Развитие анализаторов. 

Комплексное использование анализаторов в пространственной ориентировке. 

Звуковая картина мира. Использование в качестве ориентиров характерные свойства и 

признаки предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров 

по их словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

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

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. 

Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. Условные 

изображения на схемах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство класса, спальни, 

столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). Использование предметных и 

пространственных представлений в практической деятельности и при ориентировке. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, контурными и силуэтными 

изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок, и их 

пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, проезжая часть, 

светофор, подземные и наземные переходы, остановки, жилые дома, киоски, магазины, 

расположенные вблизи школы), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, 

маршрутное такси, машины, метро). 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях реального 

ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях 

населенного пункта и их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений. 



 
 

 

    

 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного 

восприятия по типу "карта - путь". Перенос топографических представлений обучающихся 

на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 

прилегающих к школе улицах. 

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 

Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне 

"карта - план" с использованием схем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства по 

словесному описанию. 

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение 

городского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося маршрутов 

городского транспорта. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и 

успешности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 

сохранные анализаторы при ориентировке. У них будет формироваться потребность в 

самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую с 

сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и 

знакомом свободном пространстве. 

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором 

они проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; 

узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется умение 

самостоятельно составлять схемы пути, используя топографические представления типа 

"карта-путь"; составлять схемы пространства, используя топографические представления 

типа "карта-план". 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной 

литературой, смогут находить и использовать информацию для практической 

ориентировки. 



 
 

 

    

 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего 

пространства и переноса имеющихся навыков в новое пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами, необходимыми 

в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей, 

животных; 

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать "на себе"; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, 

на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

ориентироваться на приборе "Ориентир". 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок, и определять их 

пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном и 

наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов 

в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу "карта-путь"; 



 
 

 

    

 

отражать сформированные топографические представления "карта-обозрение" в 

форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 

макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

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

процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при овладении 

навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности 

пространственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 



 
 

 

    

 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

16.2.3. Развитие зрительного восприятия 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное 

утомление. Профилактика зрительного утомления и ее приемы. Упражнения для глаз. 

Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура и зрение. Гигиенические 

требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оптимизирующие 

зрительную работу. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. 

Ориентировка на листе в клетку. Выполнение простых графических диктантов (до 9 - 

10 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигуры равной 

данной (с помощью кальки). Составление орнаментов из геометрических фигур и 

выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в несколько 

раз и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех точек фигур или 

предметов на одинаковое расстояние в выбранном направлении (параллельный перенос). 

Выполнение работ с изменением направленности объектов (в противоположные стороны). 

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской фигуры 

путем выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с прямой линией, 

расположенной в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их 

сочетаниями. 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях закономерности и 

продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение 

графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о 

геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о симметрии 

предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, 

сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 

Работа с крупной мозаикой. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких деталей. 



 
 

 

    

 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - строчных и 

заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости - закрытости 

букв. Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. 

Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная 

дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). Описание предметов в 

пространственном положении по зрительной памяти. Использование в речи 

пространственной терминологии. Восприятие пространственных отношений между 

частями одного предмета, умение видеть зависимость изменения характеристики предмета 

от изменения пространственных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка 

положения одного предмета относительно других, отражение этих отношений в 

практической деятельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких 

объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 

предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых вблизи и вдали. 

Закрепление умения отражать изобразительными средствами глубину пространства. 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определенного предмета. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения. 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения 

(реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных признаков 

предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях 

восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения 

оттенков цветов. Формирование умения создавать цветовые гаммы по насыщенности 

цвета: от светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. 

Совершенствование способности различать цветов при увеличении поля восприятия и 

расстояния между цветными объектами. 



 
 

 

    

 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление 

сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества 

других, определения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по 

основным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение 

предлагаемых изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, 

расположенных на зашумленном контуре (до 8 фигур). Узнавание, локализация, 

соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом 

пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 

Использование сформированных представлений для более точного отображения свойств 

предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематических изображений (не готовые 

изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: 

изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых 

персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение 

основных признаков и установление коротких функциональных связей. Выделение 

главного и называние картины. Использование явлений природы, изображенных на 

картине для ориентировки во времени. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы 

человека и ее истолкование как "застывшего момента" в зависимости от того предмета, с 

которым действует изображенный на картине человек. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное 

зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся 

использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, 

процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в 

жизни человека, освоить приемы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 

(объем, константность, осмысленность, обобщенность, целостность и детальность, 

категоризация). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, 

способы решения зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, 



 
 

 

    

 

локализацию, соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся 

ориентироваться во внешних признаках объектов: цвете, величине, форме, 

пространственных отношениях. У них будет развиваться зрительная работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и 

его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; 

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать 

их для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной 

информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий; 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить верх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 



 
 

 

    

 

выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз 

расстояние до определенного предмета; 

при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей 

предметно-пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра; 

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, 

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

изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения; 

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

свободно и точно определять содержание картины, воспринимать и моделировать 

позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, 

знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 



 
 

 

    

 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного 

действия по результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 

величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" с использованием нарушенного 

зрения. 

16.2.4. Развитие коммуникативной деятельности 

1. Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 



 
 

 

    

 

взаимодействия с партнером по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

2. Формирование образа человека. 

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования "схема тела". 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя человека. 

Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека (базовые 

эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации 

общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение 

опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального 

общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение 

пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как 

средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных 

средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных средств. Развитие 

гностического компонента невербальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме 

речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. Развитие контролирующей и 

регулирующей роли зрения в совместных с партнером действиях. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 

Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очередности 

высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведения в 



 
 

 

    

 

определенных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации 

для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих 

возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и 

невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт. У 

них будет развиваться межличностная система координат "слабовидящий - нормально 

видящий". 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

2. Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; 



 
 

 

    

 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения 

различных коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 



 
 

 

    

 

сотрудничества с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально видящий", 

"слабовидящий - слабовидящий"; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

16.2.5. Ритмика 

1. Ритмика (теоретические сведения). 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможности. 

Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в учебной деятельности. 

Музыка и движение. Красота движения и музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения в музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. 

Движение и речь. Ритмика и зрение. 

2. Специальные ритмические упражнения. 

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 

упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без 

музыкального сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. 

Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение 

положения рук. Ритмичные координированные движения рук и глаз. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. 

Движение в соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями 

рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на 

акцент в музыке. Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача 

движением звучания музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы. 

Формирование пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление 

трудностей развития движений. Развитие выразительности движений и самовыражения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастики. Формирование ритмичности движений. 

Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Упражнения с предметами и без предметов. Упражнения на зрительно-моторную 

координацию. Упражнения на зрительную пространственную ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление трудностей развития 

двигательных действий. Развитие координации двигательных действий. 

6. Элементы танцев. 

Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на месте. 



 
 

 

    

 

Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной шаг. Шаг польки. 

Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей развития движений, развитие 

связи движений с музыкой. 

7. Танцы. 

Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды 

танцев. Веселые, грустные мелодии. Народные мелодии. Развитие двигательной 

активности, координации движений, умения управлять темпом движения. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в 

пространстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритм, 

декламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 

чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки как необходимое условия для уверенного 

владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов); 

упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных 

нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к танцам, 

элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность 

движений, мобильность; ориентировочная, регулирующая и контролирующая роль зрения 

при выполнении различных видов ритмических упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

осознавать значение ритмической деятельности, ее роль в жизни человека и для 

собственного развития; 

дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности; 

понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники речи 



 
 

 

    

 

с характером движения; 

понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального 

слуха, ориентировочных умений; 

соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических 

упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения: 

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

выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения; 

согласовывать темп движения с проговариванием; 

прослеживать движения рук взглядом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений; 

понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на счет, 

с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой; 

правильно захватывать предмет для выполнения определенного упражнения 

ритмической гимнастики; 

дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; 

зрительному прослеживанию за предметом; 

стремиться к выразительности и красоте движений; 

использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

сознательно относиться к выполнению движений; 



 
 

 

    

 

выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление ноги 

на пятку и носок); 

принимать положение полуприседания; 

необходимым танцевальным движениям; 

принимать и удерживать правильную осанку; 

выполнять согласованные движения с партнерами. 

6. Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 

7. Танцы: 

принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения ("Гопак", "Полька", "Хоровод"); 

выполнять самостоятельно движения под музыку; 

технике и культуре движений танца; 

слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

выполнять коллективные танцевальные движения. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: 

выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 

выполнять мимические и пантомимические движения; 

самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Метапредметные результаты: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 



 
 

 

    

 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

восприятие "образа Я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам 

народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 

выполнения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 



 
 

 

    

 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, 

двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе 

овладения ритмическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 



 
 

 

    

 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

слабовидящими обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-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 определяется освоением им УУД. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения слабовидящими 

обучающимися в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
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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: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

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

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 



 
 

 

    

 

открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности самостоятельно 

осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у слабовидящих 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Формирование УУД. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для слабовидящих обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 



 
 

 

    

 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного 

зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 



 
 

 

    

 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 

адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 



 
 

 

    

 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык", 

"Математика", Окружающий мир, "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", 

"Физическая культура (Адаптивная физическая культура)" и на 

коррекционно-развивающих курсах, таких как "Социально-бытовая ориентировка", 

"Пространственная ориентировка", "Развитие зрительного восприятия", "Развитие 

коммуникативной деятельности", "Ритмика". 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей; 

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

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 



 
 

 

    

 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки 

выполнения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала получения информации; 

творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися 

"образа Я" как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую и 

компенсаторную функции. 

2. Литературное чтение: 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения образа "Я" с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

структурирование знаний; 



 
 

 

    

 

формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

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

владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 

взаимодействие с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально 

видящий", "слабовидящий - слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений. 

3. Иностранный язык: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для 

решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической 

формой коммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским 

языком; 

структурирование знаний; 

учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме; 

умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при изучении иностранного языка; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам. 

4. Математика: 

действия организации и решения математических задач (в том числе логические и 

алгоритмические); 

планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

различение способа и результата действия решения задач; 

выбор способа достижения поставленной цели; 



 
 

 

    

 

использование знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации представления информации; 

сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; 

общие приемы решения задач; 

восприятие "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при решении математических и 

практических задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении математического 

задания; 

планирование, контроль и действенная проверка результата практической 

деятельности. 

5. Окружающий мир: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 



 
 

 

    

 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе изучения окружающего 

мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

6. Изобразительное искусство: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной 

деятельности; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 



 
 

 

    

 

изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом 

мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной 

деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе освоения 

изобразительной деятельности. 

7. Музыка: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта музыкальной 

деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной 

культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу 

для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов 



 
 

 

    

 

действия 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); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

8. Технология: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта трудовой 

деятельности; 

личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

предметно-преобразующей деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении 

предметно-практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

трудовыми операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в 

предметно-практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера) для ориентации в совместной деятельности с педагогическим работником и 

сверстниками; 

адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогическим работником и 



 
 

 

    

 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе овладения доступными 

трудовыми умениями и навыками. 

9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта физкультурной 

деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и 

социально-бытовой независимости; 

овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 

упражнений; 

понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 

выполнении 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; 



 
 

 

    

 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе 

овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД: 

10. Социально-бытовая ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта 

социально-бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 

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

процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 



 
 

 

    

 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой 

деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в совместной 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

11. Пространственная ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие "образа Я" как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 

макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 



 
 

 

    

 

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

процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при овладении 

навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности 

пространственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

12. Развитие зрительного восприятия: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного 

действия по результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 

величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 



 
 

 

    

 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: "слабовидящий - 

нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" с использованием нарушенного 

зрения. 

13. Развитие коммуникативной деятельности: 

личностное самоопределение, восприятия "образа Я" как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения 

различных коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально видящий", 

"слабовидящий - слабовидящий"; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

14. Ритмика: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

восприятие "образа Я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам 

народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 



 
 

 

    

 

действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 

выполнения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, 

двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе 

овладения ритмическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим 

обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 



 
 

 

    

 

Задачами программы выступают: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

д) повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

а) проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям ГБУ КО «Школа-интернат»; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

План деятельности службы Психолого-педагогического сопровождения 

ГБУ КО «Школа-интернат» на 2024 – 2025 учебный год 

№ Направления и содержание работы Сроки Ответственный  



 
 

 

    

 

п\п выполнения 

Диагностическое    направление 

1.  

Изучение и анализ данных, 

представленных Центральной 

Психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося 

Август - 

сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Проведение обследования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

выявления особых образовательных  

потребностей 

Сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

4.  

Первичная диагностика для 

определения уровня исходного 

потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики 

возникновения проблем развития и 

обучения, создания специальных 

условий для достижения целей 

рекомендованной образовательной 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

5.  

Осуществление текущей 

диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о их продвижении в 

овладении специальными 

компетенциями и учебными 

действиями 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

6.  

Осуществление мониторинга 

достижений планируемых 

результатов обучающихся в 

освоении курсов 

коррекционно-развивающей области 

Сентябрь / Май 
Педагоги\специалисты 

службы 

7.  

Осуществление мониторинговых 

исследований по запросу 

администрации 

В течение года 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

Коррекционно-развивающее направление 

1.  

Создание образовательной среды, 

способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-июнь 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

2.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

3.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

4.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

5.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

6.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

7.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся  

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

8.  
Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 
Сентябрь-май 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

9.  

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими, индивидуальные 

особые образовательные 

потребности, в том числе тяжелые 

множественные нарушения развития 

 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

10.  

Реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

11.  

Реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

Консультативное направление 

1.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

родителям (законным 

представителям) в их реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

4.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

педагогическим работникам в их 

реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

5.  

Консультирование всех субъектов 

образовательного процесса через 

использование ресурсов сайта школы 
В течение года 

Педагоги \ специалисты 

службы 

 

 

Информационно-просветительское направление 

1.  
Оформление и ведение 

учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Составление индивидуальных 

маршрутов, индивидуальных 

программ и карт индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь-май 
Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Участие в работе методического 

объединения педагогов 

коррекционно-развивающей области 

В соответствии 

с планом МО 

Педагоги\специалисты 

службы 

4.  

Подготовка и проведение заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

В соответствии 

с планом ППк 

Педагоги \ специалисты 

службы 

5.  

Участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических советов 

школы 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

6.  

Повышение уровня родительской 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

7.  

Повышение уровня педагогической 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

В течение года 

 

Педагоги \ специалисты 

службы 

8.  
Повышение уровня информационной 

компетентности обучающихся с 
В течение года 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 

9.  

Обмен и распространение опыта 

работы по ПП сопровождению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

по плану 

школы 

Педагоги \ специалисты 

службы 

10.  

Составление методических 

рекомендаций по организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьячерез использование 

ресурсов сайта школы 

Октябрь-апрель 
Педагоги \ специалисты 

службы 

11.  

Оформление стендов службы ПП 

сопровождения по всем 

направлениям деятельности, раздела 

официального сайта ОО  

Каждую 

четверть 

Педагоги \ специалисты 

службы 

Инновационная деятельность 

1.  

Реализация проектной деятельности 

в рамках взаимодействия с БФУ им. 

И. Канта на базе Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» ГБУ 

КО «Школа-интернат» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

2.  

Участие в проектной и 

экспериментальной деятельности 

совместно с ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося; 

наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

ГБУ КО «Школа-интернат»; 

проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 



 
 

 

    

 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации 

и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области ("Ритмика", "Адаптивная физическая культура", 

"Социально-бытовая ориентировка", "Пространственная ориентировка", "Развитие 

зрительного восприятия", "Развитие коммуникативной деятельности") с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых 

офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся); 

проведения педагогическими работниками (педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам 

организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание консультативной 

поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их 

реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих обучающихся, что реализуется посредством вооружения 



 
 

 

    

 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. Реализация данного направления предполагает использование 

различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

1) освоение образовательной среды, повышение возможностей в 

предметно-пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

2) совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений ориентировки в макропространстве; 

3) расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

4) использование в учебной деятельности и повседневной жизни сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

5) использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

6) умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

7) осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

8) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

9) сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

10) повышение познавательной и социальной активности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

12) овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

13) расширение представлений о широком социуме; 

14) освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих. 

План организации и проведения школьного психолого-педагогического консилиума 

на 2024-2025 учебный год 

№ 
Темы заседаний 

консилиума  

Срок 

проведе

ния 

Условия проведения 
Предполагаемый 

результат 

1 Заседание 1 Август     

1.

1 

Состав 

Психолого-педагогического 

консилиума 

23.08.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Определение 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного ППк 

1.

2 

Утверждение плана работы 

Психолого-педагогического 

Ознакомление и 

обсуждение плана. 

Определение 

направленности, 



 
 

 

    

 

консилиума Формы 

педагогической 

характеристики; 

психологического, 

логопедического, 

тифлопедагогическог

о, 

дефектологического 

представлений, 

заключений 

продолжительности 

и эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения в 

рамках ФАОП, 

СИПР 

2 Заседание 2 Сентябр

ь  

  

2.

1 

Определение исходного 

потенциала вновь 

поступивших обучающихся 

НОО, ООО (первичная 

комплексная диагностика)  

 

13.09.20

24 

Анализ 

рекомендаций 

Центральной ПМПК, 

ИПРА, результаты 

диагностики 

обучающихся  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями и 

детей с 

инвалидностью 

2.

2 

Содержание рекомендаций 

ИПРА в части образования 

детей, имеющих 

инвалидность 

Зам. директора Анализ 

рекомендаций, 

указанных в 

индивидуальных 

программах 

реабилитации и 

абилитации в части 

образования детей, 

имеющих 

инвалидность 

2.

3 

Рассмотрение ИОМ 

обучающихся 1 подг – 9 

классов на 2024-2025 уч.г. 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

внесение актуальных 

данных в ИОМ 

обучающихся в части 

программы 

коррекционной 

работы 

2.

4 

Утверждение списков 

обучающихся для 

зачисления на 

коррекционно-развивающи

е занятия специалистов 

Программы коррекционной 

работы 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Формирование 

списков для 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционно-развив

ающих занятий 

2.

5 

Рассмотрение списка 

обучающихся, 

нуждающихся в ИУП, 

индивидуальном обучении 

на дому, с учетом 

 Зам. директора Анализ медицинских 

рекомендаций, 

определение условий 

и формы получения 

образования 



 
 

 

    

 

психофизических 

особенностей развития и 

здоровья 

3 Заседание 3  

Октябрь 

  

3.

1 

Готовность обучающихся 1 

подготовительных классов 

к школьному обучению 

11.10.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1-х  

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни, 

выявление уровня 

развития каждого 

обучающегося  

3.

2 

Отслеживание адаптации 

обучающихся пятых 

классов к условиям 

обучения на уровне ООО  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школьной 

жизни на уровне 

ООО. Рекомендации 

по определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

3.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов/педаго

гов по 

формированию у 

обучающихся с 

ТМНР жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций по 

реализации СИПР 

3.

4 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося 9 

класса, выполнение 

требований ЦПМПК и ППк 

 Классные 

руководители 9 

классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Направление на 

ЦПМПК по 

определению 

условий сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

4 Заседание 4 Декабрь    



 
 

 

    

 

4.

1 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за первое полугодие 

2024-2025 учебного года 

27.12.20

24 

Классные 

руководители 1 

подг-9 классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

4.

2 

Состояние, уровень и 

проблемы адаптации 

обучающихся 1 

подготовительных классов 

по результатам 

психолого-педагогических 

наблюдений и 

исследований 

 

 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1 подг  

классов 

Рекомендации 

психолога, логопеда, 

тифлопедагога, 

дефектолога по 

определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

5 Заседание 5  Март   

5.

1 

Анализ эффективности 

коррекционно-развивающе

й  работы с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

21.03.20

25 

Психолого-педагогич

еские представления 

с промежуточными 

результатами 

коррекционно-развив

ающей работы 

Определение 

возможностей 

положительной 

динамики и 

компенсации 

нарушенных 

функций, при 

необходимости – 

направление на 

ЦПМПК с целью 

уточнения 

программы обучения 

5.

2 

Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной 

направленности 

выпускников  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Определение типа 

профессиональной 

направленности 

5.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся, имеющих 

легкую умственную 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов, 

педагогов по 

формированию у 

обучающихся с 

УО(ИН) жизненной 

компетентности, 

выработка 



 
 

 

    

 

коллегиальных 

рекомендаций 

6 Заседание 6 Май   

6.

1 

Готовность обучающихся 4 

дополнительных классов 

НОО к обучению 

на  уровне  ООО 

30.05.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Составление 

рекомендаций по 

ППМС 

сопровождению 

школьников с ОВЗ 

для педагогов и 

родителей с целью 

профилактики рисков 

дезадаптации на 

уровне ООО. 

Направить на 

ЦПМПК по 

окончании уровня 

НОО 

 

6.

2 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за второе полугодие 

2024-2025 учебного года 

 Классные 

руководители 1 

подготовительных – 

9 классов, 

специалисты / 

педагоги ПП 

сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

6.

3 

Результаты достижений 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

Анализ динамики 

развития в 

соответствии с СИПР 

 

7 Заседание 7 Июнь   

7.

1 

Подведение итогов работы 

специалистов ППк 

05.06.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Анализ 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения ОО 



 
 

 

    

 

7.

2 

Анализ работы ППк Председатель ППк, 

зам. директора  

Определение 

направлений и 

содержания  ПП 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

на 2025-2026 

учебный год 

8 Внеплановые заседания В 

течение 

года 

По запросу 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов ПП 

сопровождения 

 Дополнения, 

изменения в 

содержании 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения  

 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 

работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в ГБУ 

КО «Школа-интернат» по реализации программы коррекционной работы выступает 

комплексный междисциплинарный подход. Этот подход предполагает при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

а) комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 

работниками, педагогами-психологами, педагогическими работниками); 

б) всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

слабовидящего. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня развития 

социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с 

образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

19. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

20. Организационный раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2) 

20.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840


 
 

 

    

 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 

2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Окружающий мир», «Технология (труд)», «Музыка», «Тифлографика». Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было использовано на: 

 введены обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в учебном плане слепых обучающихся по 0,5 часа в 1 классе, по 0,5 часа в 3 

классе, по 0,5 часа в 4 классе; в учебном плане слабовидящих обучающихся – по 0,5 часа в 1 

классе, 2, 3 и 4 классах; в учебном плане для обучающихся с НОДА – по 0,5 часа во 2, 3 и 4 

классах; 

 в учебном плане слабовидящих обучающихся введен 1 час окружающего мира в 3 

и 4 классах и 1 час курса «Занимательная математика» в 1 классе; 

 в учебном плане для обучающихся с НОДА введен 1 час окружающего мира в 1 

подготовительном и 1 классах и 1 час русского языка в 1 подготовительном и 1 классах; 

 в учебных планах обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) введен 1 час математики во 2, 3, 4 , 4 классах; предмет «окружающий мир» в 

1, 2, 3, 4 классах; предмет «русский язык» во 2, 3, 4 классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от 

урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГБУ КО «Школа-интернат», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифт, наличие специальных рабочих мест). 

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 



 
 

 

    

 

достижений обучающихся. 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык – – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 1 1 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 22 21 21 106 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык – 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Окружающий мир – – – 1 1 2 

Итого – 2 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 
5 5 5 5 5 25 



 
 

 

    

 

деятельности 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 642 

Иностранный язык Иностранный язык – – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 34 34 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

99 102 102 102 102 507 

Итого 693 714 748 714 714 3583 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык – 34 17 17 17 85 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– 34 17 17 17 85 

Окружающий мир – – – 34 34 68 

Итого – 68 34 68 68 238 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 782 3831 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
165 170 170 170 170 845 



 
 

 

    

 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

20.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года 

2024– 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 

года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 5 – 9 – х классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-8 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 



 
 

 

    

 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 9 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 9 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50– 14.30 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

5  29  

6  30  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

7  32  

8-9 33  

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 



 
 

 

    

 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4 

дополнительный 

Основной уровень  

5 – 9  

Возможная нагрузка 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 

Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

20.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБУ КО «Школа-интернат» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ГБУ КО «Школа-интернат», класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 



 
 

 

    

 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогических работников, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГБУ 

КО «Школа-интернат» могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 



 
 

 

    

 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 
Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в год 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 33 33 34 - 68 34 34 2 34 34 34 

Теннис для слепых - - - 34 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 68 68 

Радио - - - - - - 34 34 - - - 

Вместе - - - - - - - - 34 - - 

Безопасное колесо 33 33 34 34 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 34 34 - - - - - 



 
 

 

    

 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 33 33 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 34 - - - - 

Цифра - - - - - - - 34 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 33 - - - - - - - - - - 
Экология - 33 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 34 34 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 34 - - - - - 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

20.4. Календарный план воспитательной работы 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 



 
 

 

    

 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 



 
 

 

    

 

планам классных 

руководителей 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

посвящѐнный 8 Марта 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Конституции РФ 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., Согласно Педагоги, 



 
 

 

    

 

4Б доп. расписанию воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 



 
 

 

    

 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

Классные руководители 



 
 

 

    

 

четверть) 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

формах учета) 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 



 
 

 

    

 

образа жизни (классные 

часы) 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 



 
 

 

    

 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 



 
 

 

    

 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  



 
 

 

    

 

работы, планирование 

деятельности 

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

 

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 



 
 

 

    

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

года 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 



 
 

 

    

 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 



 
 

 

    

 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 

15. Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 

 

16. Экология 



 
 

 

    

 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ГБУ КО «Школа-интернат». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 



 
 

 

    

 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

20.5. Система условий реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности ГБУ КО «Школа-интернат», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 



 
 

 

    

 

Система условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально – 

технических (включая учебно – методическое и информационное обеспечение); 

 контроль состояния системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества; духовно – нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих 

обучающихся; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно – коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и 



 
 

 

    

 

отдельных классах. 

 Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка,  педагог – психолог, 

социальный педагог, педагог – организатор, педагог дополнительного образования, учитель 

– логопед – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки, должны иметь документ о повышении квалификации 

установленного образца  в области тифлопедагогики.  

 Учитель – дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: высшее профессиональное 

образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы (в том числе курсов коррекционно – развивающей области) АООП НОО должны 

пройти переподготовку в области тифлопедагогики. 

 Воспитатель должен иметь:высшее профессиональное образование в области 

тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности «Тифлопедагогика»; 

среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися). 

Педагогические работники  –  учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,  учитель 

адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог – психолог, социальный педагог, 

педагог – организатор, педагог дополнительного образования, учитель – логопед  –  

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о повышении квалификации, установленного образца в 



 
 

 

    

 

области инклюзивного образования. 

Учитель – дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

образовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого – медико – 

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих  обучающихся 

образовательная организация может обеспечить участие ассистента (помощника), который 

должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно – технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Финансово – экономические условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально – 

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 



 
 

 

    

 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации . 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально – технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы – интерната осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Министерством образования Калининградской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников с начислениями 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебного оборудования, мебели, учебников, учебно – наглядныых пособий 

и проч.) 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной  

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

школа – интернат учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления., на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 



 
 

 

    

 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

субсидии школе – интернату на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными Министерством образования 

Калининградской области, количеством обучающихся и положение об оплате труда 

работников школы – интерната. 

 Фонд оплаты труда школы – интерната состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 40 %. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Рекомендуемое 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее 

60 % от общего объема фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы – интерната (положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда). В положении о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов работников. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы – интерната 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально – 

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа – интернат: 

3. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

4. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

Требования к материально – техническим условиям  

Материально – техническая база школы – интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно – материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно – материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, а также соответствующие 

методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе – интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно – исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 



 
 

 

    

 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 информационно – библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  спортивная площадка, оснащенные спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 автогородок; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми – инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 

1. безопасность предметно – пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.). 

  Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

  К уличным ориентирам относятся:  

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

 номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для 

слабовидящих. Номер наносится черной краской  на белый фон.  Габаритные размеры: 

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм; 

 цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 



 
 

 

    

 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса  –  красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

 В качестве ориентиров для помещений используются: 

 таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной 

ручки на высоте 1,6 – 1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс 

выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии  –  10мм; 

 указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

  Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

2. определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача – офтальмолога).  

3. доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе 

и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства 

образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки 

освоения слабовидящими обучающимися различных вариантов АООП НОО 

устанавливаются ФГОС НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно – развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно – развивающей области 



 
 

 

    

 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий  –  возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого – педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, логопедами, дефектологами. 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача – офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога – тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача 

– офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 

образовательной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми 

к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы  –  от 7до10 

минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; индивидуальными 

рекомендациями врача – офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. Время использования интерактивной 

доски на уроке должно быть строго дозировано. 

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные 

тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

др.) средства, облегчающие учебно – познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 



 
 

 

    

 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной 

информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно – методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic); 

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

наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

 индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

наглядным пособиям 
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

 специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и 

имеющие учебно – методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 

слабовидящих; 

 учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые 

по рекомендации врача – офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

 индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

21. Целевой раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

21.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через обеспечение личностного развития 

данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения АООП, 

обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

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

образования слабовидящие обучающиеся, будучи по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения несопоставимым с образованием обучающихся, которые не имеют 

ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные 

календарные сроки. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБУ КО 

«Школа-интернат» АООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

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

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, 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; 
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использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены в разделе 

«Общие положения». 

 

Общая характеристика 

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки (5 лет). 

Данный вариант предполагает в большей степени: 

коррекцию социальной адаптации обучающихся на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду; 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в 

доступных для них пределах; 

развитие всех анализаторов и компенсаторных способов действий в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

специальная организация образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных 

социальных сферах; 

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; 

доступность учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

руководство процессом зрительного восприятия, использование упражнений, 

обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и 

клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога); 

использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов 

окружающего мира; 

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

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; 

включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправленное 

развитие двигательной активности, координации движений; 

формирование элементарных навыков ориентировки в микро- и макропространстве, 

пространственных представлений, расширение предметных представлений, 

коммуникативных навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими средствами, 

используемыми на начальном уровне образования, специальных тифлотехнических и 

оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, 

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

облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видеоувеличители) визуальной 

информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно-методические средства доступа к информации: 



 
 

 

    

 

программное обеспечение, установленное на ноутбук или персональный компьютер: 

программа увеличения изображения на экран; 

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

наличии), с компьютером учителя; 

ручной и стационарный видеоувеличитель. 

Вариант 4.3 предназначен для образования слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На основе данного варианта создается адаптированная программа начального общего 

образования, которая при необходимости индивидуализируется, к которой может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы 

начального общего образования определяются по завершению обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адаптированной 

программы начального общего образования обучающимися требуют учета особых 

образовательных потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 

учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию 

предлагаемого обучающемуся материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления; 

оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Развитие обучающихся, имеющих два первичных нарушения - в данном случае 

слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение существует 

в этом комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, что значительно 

усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это, в свою 

очередь, значительно затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного 

обучения, так и достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в 

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



 
 

 

    

 

к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные последствия этих дисфункций 

оказываются качественно и количественно значительно грубее по сравнению с простой 

суммацией отдельных нарушений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, могут наблюдаться навязчивые 

движения. У многих из них отмечаются нарушения осанки, снижение пластичности и 

координированности движений. Снижение эмоциональной выразительности 

обусловливает затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других 

людей. 

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

испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей позы в течение 

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

зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является нарушения психомоторики, 

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

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

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, 

невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, 

рассеянности, низком объеме. 

Данной группе обучающихся свойственны особенности зрительного восприятия: 

значительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление 

глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, 

требующих тонкого анализа частей и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет наличия 

затруднений, вызванных снижением остроты зрения, возникающего при слабовидении. 

Показатели остроты зрения слабовидящих находятся в пределах от 0,05 до 0,4 (5% 40%) на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

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

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

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

снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно влияет нарушение работы 

других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, снижение контрастной 

чувствительности, нарушение глазодвигательных функций), что является весьма 

характерным для слабовидения. Это, в свою очередь, осложняется как наличием различных 

клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевание нервно-двигательного аппарата), так и наличием глазных заболеваний 

(врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва). Вследствие вышеобозначенных 



 
 

 

    

 

причин у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и 

ориентировка в пространстве, установление причинно-следственных связей, 

формирование адекватных, точных, целостных зрительных образов. У них значительно 

снижены скорость и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, 

трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-моторной 

координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целостность, 

избирательность, константность). 

Для данной группы обучающихся независимо от состояния зрительных функций 

характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие 

неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение трудностей при 

воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого 

развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, 

грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во 

фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в пропусках главных 

членов. Для них характерен замедленный темп развития связной речи, качественные ее 

особенности: трудности вербализации, трудности понимания причинно-следственных 

связей, временных и пространственных обозначений, малый словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не сформировано мышление (слабость мышления, 

недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение способности 

к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, неполноценностью 

чувственной информации, с другой, - стойким отставанием в развитии других 

мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования). Мышление 

характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) наблюдается нарушение структуры и мотивации 

деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении цели и действия, вследствие 

чего выполнение действий приобретает формальный характер, не рассчитанный на 

получение реально значимых результатов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают 

цель деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют без предварительной 

ориентировки в ней, без должного анализа содержащихся в ней данных, что 

свидетельствует о нарушении ориентировочной основы действия. Для многих из них 

характерно недостаточно критичное отношение к результатам, полученным в процессе 

деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся отмечается незрелость и недоразвитие 

эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не 

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, возникают 

быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены 

волевые процессы, что проявляется в безынициативности, неспособности самостоятельно 

руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности 

адекватно оценивать свои поступки. 



 
 

 

    

 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные 

качества и негативные личностные проявления. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием 

слабовидения с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

детерминирует наличие у обучающихся особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных факторов: зрительного 

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

условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической 

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

физической нагрузки; 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов действия; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

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 

макропространстве; 

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. 

21.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО  

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

слабовидящих обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с педагогическим работником и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 

формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к 

предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными 

учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

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


 
 

 

    

 

(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 (Литературное чтение)", "Математика", 

"Окружающий мир", "Рисование", "Музыка", "Ручной труд", "Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)"; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", 

"Социально-бытовая и пространственная ориентировка", "Социально-коммуникативное 

развитие". 

 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы 

с текстом: 

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

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: 

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 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); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 



 
 

 

    

 

умениями: 

пересказывать текст с простым сюжетом; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: 

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

4. Основы ИКТ-компетентности. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

могут сформировать на факультативных занятиях основы ИКТ-компетентности 

(знакомство со средствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с 

педагогическим работником деятельности информационно-коммуникативных средств). 

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 приемами работы с компьютером. 

 

21.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  

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 обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных 

достижений слабовидящих 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 обучающихся с ОВЗ результаты достижений 

слабовидящих 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 педагогическим работником и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране, городу (краю); 

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. 
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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 средах. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО (оценка 

возможных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области) 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). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 
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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 прилагает обучающийся 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. 

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 педагогический работник и 

медицинские работники. Основной формой работы участников экспертной группы 

является ПМПК. 

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). 

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, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 

 

 



 
 

 

    

 

22. Содержательный раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

4.3) 

22.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

22.1.1. Русский язык 

1. Виды речевой деятельности: 

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

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

определение с помощью учителя основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам; 

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

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

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

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации; 

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

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

правилами текстов объемом не более 35 слов, письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста из 3 - 4 предложений, создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по тематике, интересной для обучающихся. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухового 

внимания, фонематического слуха, элементарный звуковой анализ, совершенствование 

произносительной стороны речи, формирование первоначальных "речеведческих" 

понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки 

гласные и согласные", деление слов на части, выделение на слух некоторых звуков, 

определение наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие зрительных 

представлений и ориентировки на плоскости листа, совершенствование и развитие мелкой 

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

навыков письма; 

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

инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 



 
 

 

    

 

общения, формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 

ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, определение места 

звука в слове, осознание единства звукового состава слова и его значения, установление 

числа и последовательности звуков в несложных по структуре словах, сопоставление слов, 

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

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 

минимальная произносительная единица, деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

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

способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков, обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, ю, я, и, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

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

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

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

развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске, письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений, дословное списывание слов и предложений, 

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

произношением, усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста, 

понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

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

значением слова, различение слова и предложения, работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения; 

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

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 



 
 

 

    

 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: пересказ прослушанного и предварительно разобранного 

небольшого по объему текста с опорой на вопросы учителя, составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии простых сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, использование усвоенных языковых 

средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения. 

4. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твердых согласных звуков, 

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

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

согласных звуков, определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

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

согласный звонкий - глухой, парный - непарный, деление слов на слоги, ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка, фонетический разбор слова; 

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

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

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

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, 

использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности; 

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

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, наблюдение 

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

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

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

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

проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов, слова с 

непроверяемой орфограммой в корне; 

д) морфология: 

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

собственные, большая буква в имени собственном, различение имен существительных, 

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

имя прилагательное: значение и употребление в речи, определение признака предмета 

по вопросам "какой?", "какая?", "какое?", "какие?", называние признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета; 

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

действий по вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что будет делать?", 



 
 

 

    

 

согласование слов - действий со словами - предметами, дифференциация слов, 

относящихся к разным категориям, различение глаголов, отвечающих на вопросы; 

предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами, предлог как отдельное 

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

пространственного расположения предметов; 

е) синтаксис: смысловая законченность предложения, признаки предложения, 

оформление предложений в устной и письменной речи, различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различий), различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные, нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого, установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении, работа с 

деформированными предложениями, работа с диалогами; 

ж) орфография и пунктуация: использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове, применение правил правописания: 

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

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

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

общение, практическое овладение диалогической формой речи, овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание), овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), различение не 

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

выбор заголовка из нескольких предложенных, последовательность предложений в тексте, 

последовательность частей текста, комплексная работа над структурой текста: 

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

деформированным текстом, коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора, план текста, составление планов к данным текстам), знакомство 

с жанрами письма и поздравления, знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений), коллективное составление коротких (из 3 - 4 

предложений) изложений, сочинений по плану, опорным словам или иллюстрациям. 



 
 

 

    

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

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 обучающихся 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: 

1. Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; 

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

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

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

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть 

буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 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. 

2. 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. 



 
 

 

    

 

3. Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

4. Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу 

(название предметов; действий и признаков); 

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

предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

5. Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок 

слов; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную и (или) 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 объеме содержания предмета); 

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

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

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). 

 

22.1.2. Чтение (Литературное чтение) 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

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

собеседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному и художественному произведению. 

2. Чтение: 

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

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания; 

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

по объему и жанру произведений); 

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

художественный и учебный, особенности фольклорного текста, понимание слов и 



 
 

 

    

 

выражений, употребляемых в тексте, различение простых случаев многозначности, 

практическое освоение умения отличать текст от набора предложений, определение темы, 

главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, 

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

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст, пересказ текста или его части по его плану и опорным словам; 

г) внеклассное чтение: чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

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

прочитанном произведении, пересказ, дикция и выразительность речи, развитие 

артикуляционной моторики, формирование правильного речевого дыхания, практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях, использование мимики 

и жестов в разговоре; 

д) подготовка речевой ситуации и организация высказывания: составление простых 

диалогов, определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания, выбор 

речевой ситуации, составление связного высказывания; 

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

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

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

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

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. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами 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: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

правильным звукопроизношением; 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью 

учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них; 

умением использовать простейшие приемы анализа различных видов 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 и (или) прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

2. 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. 

3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 

4. Творческая деятельность: 



 
 

 

    

 

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

событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному 

чтению; 

умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

22.1.3. Математика 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 

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

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

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

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

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

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

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

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

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

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

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

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

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



 
 

 

    

 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

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

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

вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

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

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

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

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

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

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

Единицы измерения и их соотношения. 

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

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

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

Геометрический материал 

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

2. Числа и величины. 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия. 



 
 

 

    

 

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

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

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

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

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

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

на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше 

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

действия. 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

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

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

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

6. Геометрические величины. 

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

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

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

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

брус. 

7. Работа с информацией. 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 



 
 

 

    

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

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 макропространстве; сформировать представления о величине, 

форме, количестве, пространственном положении предметов и овладеть 

чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки устного счета, которые 

важны для дальнейшего овладения обучающимися математическими знаниями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Числа и величины: 

умением устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько единиц, 

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

умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час 

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

сантиметр - миллиметр). 

2. Арифметические действия: 

навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, 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 нулем 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. 

3. Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

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

окружность, круг); выполнять изображения отрезков, ломаных линий и других 

геометрических фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными 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. 

5. Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно. 

6. Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 

 

22.1.4. Окружающий мир 

1. Человек и природа. 



 
 

 

    

 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений при использовании всех анализаторов). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе изучения географической карты). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе изучения 

географической карты). 

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

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

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

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

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

основе восприятия реальных объектов). 

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

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

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

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством 

использования всех анализаторов. 

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений реальных объектов с 



 
 

 

    

 

использованием всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

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

названия, краткая характеристика на основе личного опыта наблюдений реальных 

объектов, посредством использования всех анализаторов. 

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

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

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 

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

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

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 



 
 

 

    

 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

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

больных. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление элементарной схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

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

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

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

школе и других общественных местах. 

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

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

человека за результаты своего труда. Профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио. 

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

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

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

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

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

Москва как столица России. Города России. 

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

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

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими (с 3 - 4) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение, столица, главные достопримечательности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023


 
 

 

    

 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

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

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

электричеством, водой. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

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 понимать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В ходе изучения предмета 

будет обогащаться чувственный опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования 

будут закрепляться доступные способы непосредственного восприятия природных 

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: 

а) человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы; 

элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя 

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; 

б) 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. 

 

22.1.5. Рисование 

Подготовительный период обучения: 

различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); 



 
 

 

    

 

ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края; 

формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), различение круга и овала; 

воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление 

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

восприятие произведений искусства: особенности художественного творчества: 

художник и зритель, отражение в произведениях пластических искусств отношения к 

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

природы в искусстве, ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. 

Виды художественной деятельности: 

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

работы с некоторыми графическими материалами. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

4. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - 

сгибание, вырезание). 

5. Декоративно-прикладное искусство. 

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

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 



 
 

 

    

 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

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

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

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

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

7. Обучение композиционной деятельности: 

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

понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, понятия: линия 

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

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное, композиционный центр (зрительный центр композиции), главное и 

второстепенное в композиции, симметрия и асимметрия; 

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

цветов, роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа, 

эмоциональные возможности цвета, практическое овладение навыками работы с цветом, 

передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния; 

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

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

животного; 

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

пространстве, сходство и различие форм, простые геометрические формы, природные 

формы, силуэт. 

8. Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, приемами 

работы с некоторыми изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (анализ, 

соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, сходство 

и различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием информации, 

полученной с помощью осязания. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ реалистического 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Сходство и различие натуральной и декоративной формы. 



 
 

 

    

 

Овладение элементарными основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, скульптуре. 

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

пространства, линии, штриха, пятна, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" 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: 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством 

зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов (рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций) 

умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними; 

умением видеть и понимать красивое, дифференцировать "красивое" от 

"некрасивого"; 



 
 

 

    

 

умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях своего 

региона. 

2. Азбука искусства (Как говорит искусство?): 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной); 

умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

навыками использования различных художественных материалов для воплощения 

замысла; 

умениями различать основные и дополнительные, теплые и холодные цвета; 

использовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на 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. 

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

умением выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; 

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

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

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

 

22.1.6. Музыка 

1. Музыка в жизни человека. 

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

Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

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

концерт, мюзикл. 



 
 

 

    

 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

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

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, 

умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

3. Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться 

интерес к 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: 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство, выражая свое отношение к нему, самовыражаться в некоторых 

видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края; 

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах. 

2. 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. 

3. Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение); 

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

 

22.1.7. Ручной труд 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их профессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных 

материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и других сохранных 

анализаторов. 



 
 

 

    

 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование (с помощью педагогического работника) соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов, область применения, правила использования), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных 

практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

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: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

знаниями о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей 



 
 

 

    

 

(законных представителей); 

умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его выполнения; 

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении 

отдельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным 

контролем с учетом функциональных возможностей зрительного анализатора; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам 

домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей 

среде. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни; 

навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом); умениями подбирать материалы для изготовления изделий в 

соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; 

знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; 

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов; 

навыками безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать 

простейшие плоскостные и объемные изделия. 

3. Конструирование и моделирование: 

умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение деталей, 

виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

 



 
 

 

    

 

22.1.8. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области физической 

культуры, физическая культура как организация занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека, развитию силы, выносливости, координации, ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как способы передвижения 

человека, физические нагрузки на занятиях физической культурой, допустимые 

физические нагрузки, противопоказания, правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: остановка по требованию педагогического 

работника, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, 

культурно-гигиенические требования к занятиям физической культурой; 

б) физические упражнения: физические упражнения, их влияние на здоровье, 

физическое развитие и развитие физических качеств, основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие, физические упражнения и осанка, основные 

положения (стойки) и элементарные движения для освоения двигательных действий, 

физическая нагрузка, противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам, 

подвижные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

а) самостоятельные занятия, составление режима дня, выполнение 

культурно-гигиенических навыков для занятий физической культурой; 

б) выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), формирование представлений о доступных (по состоянию здоровья и 

зрения) физических упражнениях, умение их выполнять; 

в) самостоятельные игры и развлечения, участие в подвижных играх, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, накопление опыта самостоятельного 

выполнения движений и упражнений. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность: формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

б) комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток; 

в) комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, 

формированию навыков правильной осанки; 

г) комплексы упражнений для укрепления сводов стоп, развития их подвижности; 

д) комплексы упражнений на развитие физических качеств; 



 
 

 

    

 

е) комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук; 

ж) комплексы дыхательных упражнений; 

з) упражнения на расслабление (физическое и психическое); 

и) упражнения на равновесие, на координацию. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

а) гимнастика с основами акробатики; 

б) организующие команды и приемы, построение друг за другом в любом порядке за 

педагогическим работником, построение круга в любом порядке вокруг учителя, 

построение в колонну и шеренгу по одному, по росту, построение парами (организованный 

вход в зал и выход из зала, в играх); 

в) строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд, построения 

и перестроения, повороты на месте направо и налево, повороты на 90 градусов без 

разделений, размыкание и смыкание приставными шагами, ходьба на месте с остановкой на 

два счета, передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения: 

а) основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища, седы; 

б) основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых 

рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; 

поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; 

движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в 

положении "сидя"; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты 

головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, 

опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи 

рук; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания 

грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; 

имитация равновесия; 

в) акробатические упражнения, упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках, простейшие соединения разученных движений; 

г) гимнастические упражнения прикладного характера, упражнения с предметами 

(гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной фактуры, со 

скакалкой; 

д) упражнения для формирования осанки: статические упражнения стоя у стены, 

касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной 

осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в 

позе правильной осанки выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя 

спиной к гимнастической стенке, держась за рейку выше головы, прогибание туловища, 

удержание груза (150 - 200 г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь; 



 
 

 

    

 

е) упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 

5 - 6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через 

препятствия (свободным способом), высота 25 - 30 см, подлезание произвольным способом 

под препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, перелезание и подлезание в играх, в 

преодолении полосы препятствий; 

ж) передвижение по гимнастической стенке, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, установленной под углом в 20 - 25 градусов и с переходом на 

гимнастическую стенку; 

з) упражнения с мячами: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в кругу, в 

шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, или стоя ноги врозь, 

в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча вверх, броски 

в стену и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча и ловля; высокое подбрасывание 

мяча без ловли, броски мяча друг другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная 

игра с мячом; 

и) упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на 

полу предметы (палка, доска, скакалка); перешагивание через веревку, висящую на высоте 

10 - 15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега (игры "Быстро шагай - смотри не 

зевай", "Стой"). Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, 

доставать (или раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30 - 40 

см. Статические упражнения в основной стойке; 

к) ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; 

ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. Выполнение 

элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

6. Легкая атлетика: 

а) упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе (упражнения 

на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая 

общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба 

врассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, 

держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, 

лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по 

прямой; ходьба с изменением темпа. Разные виды ходьбы. Сочетание обычной ходьбы с 

другими освоенными видами ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в привычных 

местах и направлениях. Подъем и спуск по лестнице; 

б) беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения на 

месте и в движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу учителя; 

медленный бег на месте; перебежки на расстояние; бег в чередовании с ходьбой; быстрый 

бег на месте; свободный бег в играх; 

в) прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте 

на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на 

мат (10 - 15 см); прыжки в глубину с высоты 10 - 15 см; прыжки "через ручей" (15 - 20 см); 

прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; 



 
 

 

    

 

прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

г) броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол, стену, вверх с 

последующей ловлей), набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами; 

д) метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в указанном 

направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в 

играх. 

7. Лыжная подготовка: строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, 

передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъемы; 

спуски; торможение, игры на лыжах. 

8. Плавание: подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног, проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

9. Подвижные и спортивные игры: 

на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; 

на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; 

на материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию; 

на материале спортивных игр: 

а) футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча, подвижные игры 

на материале футбола. 

б) баскетбола: отбивание мяча, бросание мяча в корзину, перебрасывание мяча друг 

другу и через сетку; 

на материале легкой атлетики: развитие координации: перебежки в шеренгах, 

взявшись за руки; бег в парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно; развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в 

стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений; развитие 

выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности; развитие силовых способностей: передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1 - 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

на материале лыжной подготовки: развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 



 
 

 

    

 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух - трех шагов; развитие выносливости: передвижение на 

лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций; 

на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение освоенных 

движений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая культура 

(Адаптивная 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). 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 зрительной 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: 

1. Знания о физической культуре: 

знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях тела, 

физических упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр для 

укрепления здоровья; 



 
 

 

    

 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, 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. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

навыками участия в простых подвижных играх, умением их дифференцировать, 

соблюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

3. Физическое совершенствование: 

умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, на 

развитие функциональных возможностей зрения, мелкой моторики руки, на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приемы; 

умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, 

пространственную ориентировку; 

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 

направленности; 

умением понимать "схему тела"; дифференцировать части тела, осваивать их 

двигательные возможности. 

 

22.2. Коррекционно-развивающая область 

22.2.1. Ритмика 

а) ритмика: занятия ритмикой в жизни человека, тело человека и его двигательные 

возможности, значение ритмических упражнений в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности, музыка и движение, красота движения и музыкально-ритмическая 

деятельность, упражнения в музыкально-ритмической деятельности, танцевальные 



 
 

 

    

 

движения и танцы, движение и речь, ритмика и зрение, ритмика и слух; 

б) специальные ритмические упражнения: движения, ритмичная ходьба с акцентами 

на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 

проговариванием стихов, пословиц без музыкального сопровождения, ритмичные 

движения на счет (четный, нечетный) с паузой, ритмичные хлопки в ладоши, ходьба и бег в 

различном темпе, ритмичное изменение положения рук, ритмичные координированные 

движения рук и глаз; 

в) упражнения на связь движений с музыкой: движение, характер движения, движения 

под пение, движение под музыку, движение в соответствии с частью музыкального 

произведения, ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке, ходьба, бег с 

выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке, ходьба, бег в 

соответствии с характером и ритмом музыки, передача движением звучания музыки, смена 

направления движения с началом музыкальной фразы, формирование пластичности 

движений, умений управлять темпом движений, преодоление трудностей развития 

движений, развитие выразительности движений и самовыражения; 

г) упражнения ритмической гимнастики: упражнения ритмической гимнастикой, 

формирование ритмичности движений, содержание и амплитуда движения, 

общеразвивающие и специальные упражнения, упражнения с предметами и без предметов, 

упражнения на зрительно-моторную координацию, упражнения на зрительную 

пространственную ориентировку; 

д) подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней ног, выставление 

ноги на носок, полуприседание, выставление ноги на пятку, носок, преодоление трудностей 

развития двигательных действий, развитие координации двигательных действий; 

е) элементы танцев: точность движения, выставление ноги на пятку и носок, шаг с 

притопом на месте, выставление ноги на пятку с полуприседом, хороводный шаг, тройной 

шаг, шаг польки, музыкально-двигательный образ, преодоление трудностей развития 

движений, развитие связи движения с музыкой; 

ж) танцы: красота движения, танец, хоровод, хлопки, красивые, изящные движения, 

виды танцев, веселые, грустные мелодии, народные мелодии, развитие двигательной 

активности, координации движений, умение управлять темпом движения; 

з) музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, 

музыкально-ритмические игры, музыкально-ритмические упражнения и игры по 

ориентировке в пространстве, коммуникативные танцы - игры, корригирующие игры, 

речевые игры, ритмодекламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, 

красивых, пластичных движениях. У обучающихся будет развиваться двигательная 

активность, координация движений, появится возможность преодоления трудностей 

развития движений. 



 
 

 

    

 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность овладеть специальными ритмическими 

упражнениями и умением их выполнять. У них будет развиваться чувство ритма, связь 

движений с музыкой, способность к дифференциации движений по степени мышечных 

усилий, музыкально-ритмическая память; будут совершенствоваться двигательные умения 

и навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность. 

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будет доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером музыкального 

сопровождения движений в танцах и играх, речевое самовыражение в соответствии с 

ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У обучающихся будет развиваться позитивное 

самоощущение, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, 

ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, 

положительной самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет развиваться выразительность движений и 

самовыражение. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация движения, 

согласованность движения с музыкой, дифференцированность движений по степени 

мышечных усилий, управление темпом движений и способность подчинять свои движения 

музыке, согласовывать свои действия с действиями других, выполнять координированные 

и тонко координированные движения, согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится 

двигательная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, 

коммуникации. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных 

движениях, об элементах движения; 

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической 

деятельности; 

умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, 

показывать на себе; описывать их двигательные возможности; 

знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, 

развития ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том числе для 

нарушенного зрения). 

2. Специальные ритмические упражнения: 

умением реагировать на сигнальные слова "движение", "темп", "ритм"; 



 
 

 

    

 

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

умением согласовывать темп движения с проговариванием; 

умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным темпом. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в 

соответствии с видом упражнений; 

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями; 

умением передавать движением звучание музыки; 

разными видами ходьбы и бега; 

умением произвольно менять направления движения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в 

соответствии с видом упражнения; 

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без 

предмета, с предметом; 

умением правильно захватывать предмет для выполнения определенного 

упражнения; 

умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета, выполнять упражнения с предметами; 

развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения; 

развитие представлений о собственных возможностях. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

умением осознанно относиться к выполняемым движениям; 

умением называть точным словом части тела; 

умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

умением принимать положение полуприседа; 

двигательными навыками, элементами танца; 

умением принимать правильную осанку и поддерживать ее; 



 
 

 

    

 

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

способностью сознательно относиться к своим движениям; 

точностью движений; 

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом; 

двигательными навыками как элементами танцев; 

согласованными с партнерами танцевальными движениями. 

7. Танцы: 

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относиться к своим движениям, положениям тела, позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с 

партнерами; 

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в 

знакомом пространстве; 

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

умением дифференцировать танцы и танцевальные движения; 

навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия: 

простыми имитационными и игровыми движениями; 

способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с 

их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

опытом участия в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца; 

умением регулировать силу, высоту голоса в музыкально-речевых играх; 

навыками самовыражения в музыкальных играх. 



 
 

 

    

 

22.2.2. Социально-бытовая и пространственная ориентировка 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены. 

Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные 

принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда и обувь. 

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви для девочек и 

мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах труда по уходу за одеждой. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной 

гигиены. 

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 

обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

3. Питание. 

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний вид, вкус, 

запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки. Приготовление 

простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа. Способы техники безопасности 

при работе с режущими инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

4. Жилище и ориентировка в нем. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм 

освещения помещений. 

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, соблюдение 

техники безопасности. 

5. Транспорт. 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по результатам 

наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки транспортных средств. 

Обозначения номеров пассажирских транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

6. Предприятия торговли. 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; 



 
 

 

    

 

в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки. 

7. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в общественных 

местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет. 

Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. 

Правила поведения за столом. 

8. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. 

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между. Пространственные направления слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного 

пространства. 

9. Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве. 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Самостоятельная 

ориентировка в школе, на пришкольном участке, на маршрутах постоянной 

необходимости. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для обучающегося 

маршрутов городского транспорта. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

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 формироваться 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: 

1. 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. 

2. Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и 

изнаночную стороны одежды; 

умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; 

навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

3. Жилище и ориентировка в нем: 

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. 

4. 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. 

5. Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; 

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, 

проездных билетах и документах; 

правилами поведения в общественном транспорте; 

умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

6. Культура поведения: 

правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; при общении 

со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами 

поведения в парке; 

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

7. Предприятия торговли: 

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. 

8. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

умением свободно ориентироваться "на себе"; 

умением ориентироваться в микропространстве - в книге, на столе, на парте, на доске. 



 
 

 

    

 

9. Обучение ориентировке в макропространстве: 

умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

22.2.3. Социально-коммуникативное развитие 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей половой 

принадлежностью как мальчика или девочки. Представление о частях тела. Представление 

о лице человека. Представление о строении человека. Развитие психомоторного 

образования "схема тела". Представление о состоянии своего здоровья, важности 

соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты 

рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и 

фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта 

узнавания их по голосу и другим признакам. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие 

способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано 

или сделано для тебя. Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к 

явлению, к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать 

предметы. Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых представлений и умений, актуальных для взаимодействия с партнером 

по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. Развитие слухового 

восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование речевых 

моделей. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций с близким 

социумом; 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать чувства и 

эмоции других людей; 

формирование потребности к деятельности, к общению; владение общими 

представлениями о социальных ролях людей. 

 



 
 

 

    

 

23. Программа коррекционной работы 

Цель программы: обеспечить оптимизацию личностного развития слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

процессов их социальной адаптации и интеграции. 

Задачи программы: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) создание условий для формирования у слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

3) профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития; 

4) оптимизация процесса освоения слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям ГБУ КО «Школа-интернат»; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 



 
 

 

    

 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

План деятельности службы Психолого-педагогического сопровождения 

ГБУ КО «Школа-интернат» на 2024 – 2025 учебный год 

№ 

п\п 
Направления и содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

Диагностическое    направление 

1.  

Изучение и анализ данных, 

представленных Центральной 

Психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося 

Август - 

сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Проведение обследования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

выявления особых образовательных  

потребностей 

Сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

4.  

Первичная диагностика для 

определения уровня исходного 

потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики 

возникновения проблем развития и 

обучения, создания специальных 

условий для достижения целей 

рекомендованной образовательной 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

5.  

Осуществление текущей 

диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о их продвижении в 

овладении специальными 

компетенциями и учебными 

действиями 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

6.  

Осуществление мониторинга 

достижений планируемых 

результатов обучающихся в 

освоении курсов 

коррекционно-развивающей области 

Сентябрь / Май 
Педагоги\специалисты 

службы 

7.  

Осуществление мониторинговых 

исследований по запросу 

администрации 

В течение года 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

Коррекционно-развивающее направление 

8.  

Создание образовательной среды, 

способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-июнь 
Педагоги\специалисты 

службы 

9.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

10.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

11.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

12.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

13.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

14.  
Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 
Сентябрь-май 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся  

15.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

16.  

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими, индивидуальные 

особые образовательные 

потребности, в том числе тяжелые 

множественные нарушения развития 

 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

17.  

Реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

18.  

Реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

Консультативное направление 

19.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

20.  

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

21.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

родителям (законным 

представителям) в их реализации 

22.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

педагогическим работникам в их 

реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

23.  

Консультирование всех субъектов 

образовательного процесса через 

использование ресурсов сайта школы 
В течение года 

Педагоги \ специалисты 

службы 

 

 

Информационно-просветительское направление 

24.  
Оформление и ведение 

учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

25.  

Составление индивидуальных 

маршрутов, индивидуальных 

программ и карт индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь-май 
Педагоги\специалисты 

службы 

26.  
Участие в работе методического 

объединения педагогов 

коррекционно-развивающей области 

В соответствии 

с планом МО 

Педагоги\специалисты 

службы 

27.  
Подготовка и проведение заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

В соответствии 

с планом ППк 

Педагоги \ специалисты 

службы 

28.  
Участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических советов 

школы 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

29.  

Повышение уровня родительской 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

30.  

Повышение уровня педагогической 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

В течение года 

 

Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

31.  

Повышение уровня информационной 

компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

32.  

Обмен и распространение опыта 

работы по ПП сопровождению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

по плану 

школы 

Педагоги \ специалисты 

службы 

33.  

Составление методических 

рекомендаций по организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьячерез использование 

ресурсов сайта школы 

Октябрь-апрель 
Педагоги \ специалисты 

службы 

34.  

Оформление стендов службы ПП 

сопровождения по всем 

направлениям деятельности, раздела 

официального сайта ОО  

Каждую 

четверть 

Педагоги \ специалисты 

службы 

Инновационная деятельность 

35.  

Реализация проектной деятельности 

в рамках взаимодействия с БФУ им. 

И. Канта на базе Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» ГБУ 

КО «Школа-интернат» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

36.  

Участие в проектной и 

экспериментальной деятельности 

совместно с ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

Направления коррекционной работы и их содержание. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени НОО включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

ГБУ КО «Школа-интернат»; 

проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых 



 
 

 

    

 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации 

и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов; проведения групповой 

коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей 

области ("Ритмика", "Адаптивная физическая культура", "Социально-бытовая и 

пространственная ориентировка") с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-гигиенических 

условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефектологами) 

консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной поддержки 



 
 

 

    

 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), что реализуется посредством вооружения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация 

данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 

бесед, тренингов, семинаров. 

План организации и проведения школьного 

психолого-педагогического консилиума 

на 2024-2025 учебный год 

№ 
Темы заседаний 

консилиума  

Срок 

проведе

ния 

Условия проведения 
Предполагаемый 

результат 

1 Заседание 1 Август     

1.1 Состав 

Психолого-педагогическог

о консилиума 

23.08.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Определение 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного ППк 

1.2 Утверждение плана работы 

Психолого-педагогическог

о консилиума 

Ознакомление и 

обсуждение плана. 

Формы 

педагогической 

характеристики; 

психологического, 

логопедического, 

тифлопедагогическог

о, 

дефектологического 

представлений, 

заключений 

Определение 

направленности, 

продолжительности 

и эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения в 

рамках ФАОП, 

СИПР 

2 Заседание 2 Сентябр

ь  

  

2.1 Определение исходного 

потенциала вновь 

поступивших 

обучающихся НОО, ООО 

(первичная комплексная 

диагностика)  

 

13.09.20

24 

Анализ 

рекомендаций 

Центральной ПМПК, 

ИПРА, результаты 

диагностики 

обучающихся  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями и 

детей с 

инвалидностью 

2.2 Содержание рекомендаций 

ИПРА в части образования 

детей, имеющих 

инвалидность 

Зам. директора Анализ 

рекомендаций, 

указанных в 

индивидуальных 

программах 

реабилитации и 



 
 

 

    

 

абилитации в части 

образования детей, 

имеющих 

инвалидность 

2.3 Рассмотрение ИОМ 

обучающихся 1 под. – 9 

классов на 2024-2025 уч.г. 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

внесение актуальных 

данных в ИОМ 

обучающихся в части 

программы 

коррекционной 

работы 

2.4 Утверждение списков 

обучающихся для 

зачисления на 

коррекционно-развивающи

е занятия специалистов 

Программы 

коррекционной работы 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Формирование 

списков для 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционно-развив

ающих занятий 

2.5 Рассмотрение списка 

обучающихся, 

нуждающихся в ИУП, 

индивидуальном обучении 

на дому, с учетом 

психофизических 

особенностей развития и 

здоровья 

 Зам. директора Анализ медицинских 

рекомендаций, 

определение условий 

и формы получения 

образования 

3 Заседание 3  

Октябрь 

  

3.1 Готовность обучающихся 1 

подготовительных классов 

к школьному обучению 

11.10.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1-х  

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни, 

выявление уровня 

развития каждого 

обучающегося  

3.2 Отслеживание адаптации 

обучающихся пятых 

классов к условиям 

обучения на уровне ООО  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школьной 

жизни на уровне 

ООО. Рекомендации 

по определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

3.3 Особенности 

формирования жизненной 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

Анализ содержания и 

коррекционной 



 
 

 

    

 

компетентности 

обучающихся с    

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

направленности 

работы 

специалистов/педаго

гов по 

формированию у 

обучающихся с 

ТМНР жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций по 

реализации СИПР 

3.4 Анализ динамики развития 

каждого обучающегося 9 

класса, выполнение 

требований ЦПМПК и ППк 

 Классные 

руководители 9 

классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Направление на 

ЦПМПК по 

определению 

условий сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

4 Заседание 4 Декабрь    

4.1 Ведение дневников 

динамического 

наблюдения за первое 

полугодие 2024-2025 

учебного года 

27.12.20

24 

Классные 

руководители 1 

подг-9 классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

4.2 Состояние, уровень и 

проблемы адаптации 

обучающихся 1 

подготовительных классов 

по результатам 

психолого-педагогических 

наблюдений и 

исследований 

 

 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1 подг  

классов 

Рекомендации 

психолога, логопеда, 

тифлопедагога, 

дефектолога по 

определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

5 Заседание 5  Март   

5.1 Анализ эффективности 

коррекционно-развивающе

й  работы с 

обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

21.03.20

25 

Психолого-педагогич

еские представления 

с промежуточными 

результатами 

коррекционно-развив

ающей работы 

Определение 

возможностей 

положительной 

динамики и 

компенсации 

нарушенных 

функций, при 

необходимости – 

направление на 

ЦПМПК с целью 

уточнения 

программы обучения 



 
 

 

    

 

5.2 Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной 

направленности 

выпускников  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Определение типа 

профессиональной 

направленности 

5.3 Особенности 

формирования жизненной 

компетентности 

обучающихся, имеющих 

легкую умственную 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов, 

педагогов по 

формированию у 

обучающихся с 

УО(ИН) жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций 

6 Заседание 6 Май   

6.1 Готовность обучающихся 4 

дополнительных классов 

НОО к обучению 

на  уровне  ООО 

30.05.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Составление 

рекомендаций по 

ППМС 

сопровождению 

школьников с ОВЗ 

для педагогов и 

родителей с целью 

профилактики рисков 

дезадаптации на 

уровне ООО. 

Направить на 

ЦПМПК по 

окончании уровня 

НОО 

 

6.2 Ведение дневников 

динамического 

наблюдения за второе 

полугодие 2024-2025 

учебного года 

 Классные 

руководители 1 

подготовительных – 

9 классов, 

специалисты / 

педагоги ПП 

сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

6.3 Результаты достижений 

обучающихся с    

тяжелыми 

множественными 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

Анализ динамики 

развития в 

соответствии с СИПР 

 



 
 

 

    

 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

 

, учителя 

7 Заседание 7 Июнь   

7.1 Подведение итогов работы 

специалистов ППк 

05.06.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Анализ 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения ОО 

7.2 Анализ работы ППк Председатель ППк, 

зам. директора  

Определение 

направлений и 

содержания  ПП 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

на 2025-2026 

учебный год 

8 Внеплановые заседания В 

течение 

года 

По запросу 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов ПП 

сопровождения 

 Дополнения, 

изменения в 

содержании 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения  

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 

работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в ГБУ 

КО «Школа-интернат» по реализации программы коррекционной работы выступает 

комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, 

психологами, педагогическими работниками) обследования обучающегося; 

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализаторы, 

средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; 

умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в 



 
 

 

    

 

учебно-познавательной деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

расширение представлений о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального 

партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с образовательными 

организациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и 

ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными 

организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

 

24. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

25. Организационный раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

4.3) 

25.1. Учебный план АООП НОО (вариант 4.3) 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840


 
 

 

    

 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 

2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Окружающий мир», «Технология (труд)», «Музыка», «Тифлографика». Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было использовано на: 

 в учебных планах обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) введен 1 час математики во 2, 3, 4 , 4 классах; предмет «окружающий мир» в 

1, 2, 3, 4 классах; предмет «русский язык» во 2, 3, 4 классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от 

урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГБУ КО «Школа-интернат», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифт, наличие специальных рабочих мест). 

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

Учебный план (недельный) для слабовидящих обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

1«А» 1«А», 2«А», 3«А», 4«А», 



 
 

 

    

 

 

 

                       

Классы 

под, 

1«Б» 

под 

1«Б» 2«Б» 3«Б» 4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 2 1 1 1 1 6 

Искусство 
Рисование 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык _ – 1 1 1 3 

Математика _ 1 1 1 1 4 

Окружающий 

мир 
_ 1 1 1 1 4 

Итого _ 2 3 3 3 11 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия 

и другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

Учебный план (годовой) 

для слабовидящих обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                       

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая Русский язык 165 170 136 136 136 743 



 
 

 

    

 

практика Чтение 

(литературное 

чтение) 

132 136 136 136 136 676 

Математика Математика 132 136 136 136 136 676 

Естествознание Окружающий мир 66 34 34 34 34 202 

Искусство 
Рисование 33 34 34 34 34 169 

Музыка 33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 33 68 68 68 68 305 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

99 102 102 102 102 507 

Итого 693 714 680 680 680 3447 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык _ – 34 34 34 102 

Математика _ 34 34 34 34 136 

Окружающий 

мир 
_ 34 34 34 34 136 

Итого _ 68 102 102 102 374 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия 

и другие направления внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

 

25.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 

2024– 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 

года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 5 – 9 – х классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 



 
 

 

    

 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-8 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 9 классы -  40 минут 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 



 
 

 

    

 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

Расписание звонков 1 – 9 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

5  29  

6  30  

7  32  

8-9 33  

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4 

дополнительный 

Основной уровень  

5 – 9  

Возможная нагрузка 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 
Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

25.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБУ КО «Школа-интернат» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ГБУ КО «Школа-интернат», класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 



 
 

 

    

 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 



 
 

 

    

 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогических работников, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГБУ 

КО «Школа-интернат» могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 



 
 

 

    

 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 
Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в год 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 33 33 34 - 68 34 34 2 34 34 34 

Теннис для слепых - - - 34 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 68 68 

Радио - - - - - - 34 34 - - - 

Вместе - - - - - - - - 34 - - 

Безопасное колесо 33 33 34 34 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 34 34 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 33 33 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 34 - - - - 



 
 

 

    

 

Цифра - - - - - - - 34 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 33 - - - - - - - - - - 
Экология - 33 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 34 34 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 34 - - - - - 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

25.4. Календарный план воспитательной работы 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 



 
 

 

    

 

посвященные Дню учителя по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 1 под. - 9 Март Классные руководители, 



 
 

 

    

 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 



 
 

 

    

 

посвященный Дню знаний руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  Классы Сроки  Ответственные 



 
 

 

    

 

мероприятия реализации  

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 



 
 

 

    

 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



 
 

 

    

 

мероприятиях 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

числе состоящих на разных 

формах учета) 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 



 
 

 

    

 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 



 
 

 

    

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 



 
 

 

    

 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  



 
 

 

    

 

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 



 
 

 

    

 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 1 под. – 9  В течение Советник по воспитанию, 



 
 

 

    

 

школьных мероприятий  четверти  ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 



 
 

 

    

 

 

15. Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 

 

16. Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 



 
 

 

    

 

«ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ГБУ КО «Школа-интернат». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 



 
 

 

    

 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

25.5. Система условий реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Система условий реализации АООП НОО разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности ГБУ КО «Школа-интернат», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально – 

технических (включая учебно – методическое и информационное обеспечение); 

 контроль состояния системы условий. 

 С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 



 
 

 

    

 

условиям получения образования слабовидящими обучающимися включают требования к 

кадровым, финансовым, материально – техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО и достижениям планируемых результатов данной категорией обучающихся и 

отдельных групп слабовидящих.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества; духовно – нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию  нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной 

организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для категории 

обучающихся и для отдельных групп слабовидящих; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

родителей (законных представителей);  

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно – коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при поддержке 

педагогических работников. 



 
 

 

    

 

Кадровые условия  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и 

отдельных классах. 

 Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка,  педагог – психолог, 

социальный педагог, педагог – организатор, педагог дополнительного образования, учитель 

– логопед – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки, должны иметь документ о повышении квалификации 

установленного образца  в области тифлопедагогики.  

 Учитель – дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: высшее профессиональное 

образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы (в том числе курсов коррекционно – развивающей области) АООП НОО должны 

пройти переподготовку в области тифлопедагогики. 

 Воспитатель должен иметь: высшее профессиональное образование в области 

тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности «Тифлопедагогика»; 

среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися). 

Педагогические работники  –  учитель начальных классов, учитель музыки, 



 
 

 

    

 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,  учитель 

адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог – психолог, социальный педагог, 

педагог – организатор, педагог дополнительного образования, учитель – логопед  –  

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

Учитель – дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

образовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого – медико – 

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих  обучающихся 

образовательная организация может обеспечить участие ассистента (помощника), который 

должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно – технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Финансово – экономические условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально–

техническими); 



 
 

 

    

 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации . 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально–технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы–интерната осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Министерством образования Калининградской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников с начислениями 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебного оборудования, мебели, учебников, учебно–наглядныых пособий и 

проч.) 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной  

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

школа–интернат учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 



 
 

 

    

 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно–правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления., на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

субсидии школе–интернату на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными Министерством образования 

Калининградской области, количеством обучающихся и положение об оплате труда 

работников школы–интерната. 

 Фонд оплаты труда школы–интерната состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 40 %. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Рекомендуемое 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее 

60 % от общего объема фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы–интерната (положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда). В положении о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов работников. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы–интерната 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально–

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа–интернат: 

5. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

6. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

Требования к материально–техническим условиям  

Материально–техническая база школы–интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно–материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно–материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, а также соответствующие 

методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе–интернате оборудованы: 



 
 

 

    

 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно–исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 информационно–библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  спортивная площадка, оснащенные спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 автогородок; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми–инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 

1. безопасность предметно – пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.). 

  Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

  К уличным ориентирам относятся:  

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 



 
 

 

    

 

указанного на них номера корпуса; 

 номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для 

слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм; 

 цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса  –  красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

  В качестве ориентиров для помещений используются: 

 таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной 

ручки на высоте 1,6 – 1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс 

выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии  –  10мм; 

 указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

  Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

2. определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренными для слабовидящих обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача – офтальмолога).  

3. доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе 

и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства 

образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки 



 
 

 

    

 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно – развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно – развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий  –  возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого – педагогическое сопровождение слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе освоения АООП НОО 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, логопедами, дефектологами. 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача – офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога – тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача 

– офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образованию необходимо использовать: 

персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося 

программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты образовательной 

организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми 

к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы – от 7до10 

минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; индивидуальными 

рекомендациями врача – офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 



 
 

 

    

 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. Время использования интерактивной 

доски на уроке должно быть строго дозировано. 

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные 

тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

др.) средства, облегчающие учебно – познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной 

информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно – методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic); 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

 индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

наглядным пособиям 
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

 специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие зрительным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые 

по рекомендации врача – офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

 индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

26. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

26.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

9) 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; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального 

опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
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образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений 

в развитии; 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. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные 

нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 



 
 

 

    

 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 АООП 

НОО реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования 

графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе 

могут понадобиться вспомогательные технические средства для коммуникации (от 

простых до технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, символами, 

буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных 

способностей, при освоении программного материала нуждаются в разработке опор с 

детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе. 

 

26.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 
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также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

 

26.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с НОДА АООП НОО 

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 с НОДА, 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 обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) 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; 



 
 

 

    

 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения 

обучающимися 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 обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 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 достижения 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 их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк ГБУ КО «Школа-интернат». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 
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АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

27. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
 

27.1. Рабочие программы учебных предметов 
 

27.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 
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б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение 

диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов 

(рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков, функция букв е, ѐ, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 



 
 

 

    

 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 

письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление 

по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений 

словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их 

группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", 

"где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 

множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что 



 
 

 

    

 

будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", 

"прошедшее время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с 

буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный 

анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 

перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я. Различия и, й. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и 

безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов 

(водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак 

(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное 

написание со словами предлогов с (со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. 



 
 

 

    

 

Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение 

расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне 

слова. Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник 

- лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых 

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках 

в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать 

приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по 

составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 

предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, 

вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен 

существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у 

существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен 

существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 

Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 

3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя, -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Имя 

прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, 

родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, 

-ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, вопросы. 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание 

-шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы 



 
 

 

    

 

"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к 

словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 

близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в 

речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 

смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения с 

однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация 

перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение 

и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, 

вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись 

простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим 

корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, 

обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, 

выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к 

тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие 

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 



 
 

 

    

 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и 

полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и другом (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством педагогического 

работника в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы 

элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под руководством 

педагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану. Выражение 

связи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, 

вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами описания 

внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического 

работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за 

природой, экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. 

Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 

определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого 

рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, 

готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 



 
 

 

    

 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

27.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" 

призван ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на 

общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 
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б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 



 
 

 

    

 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 



 
 

 

    

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках. 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении как в произношении других обучающихся, так и своем собственном и 

исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 



 
 

 

    

 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 

педагогического работника, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ѐ), йу (ю), 

йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ѐ после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, 

ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, 

сядь, несет, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; 

твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых 



 
 

 

    

 

слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил 

орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке 

предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества слогов в дву-, 

трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места 

ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на 

звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и 

перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один 

долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его 

- как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся 

("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", 

"поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными ("в саду", 

"из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] 

("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э], [и] произносятся мягко 

("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" 

произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] 

([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться 

произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим 

([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение 

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно 

и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 
 

 

    

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

27.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта 

обучающихся; 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
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Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звезды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года 

в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 



 
 

 

    

 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 



 
 

 

    

 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 
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площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



 
 

 

    

 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

27.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения АООП НОО 

в части требований, заданных ФГОС НОО ОВЗ к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Целями изучения русского родного языка являются: 

15) осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

16) овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

17) овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

18) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 



 
 

 

    

 

картины мира, отраженной в языке; 

19) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

20) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

21) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ учебный предмет «Родной язык (русский)» входит 

в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО. 

Содержание обучения 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса. 

«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 



 
 

 

    

 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 



 
 

 

    

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание. Словарь 

«Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных 

фактов; установление логической связи между фактами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, 



 
 

 

    

 

друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 

наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 



 
 

 

    

 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Первый год обучения 

К концу первого года обучения обучающийся научится: 

1) осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

2) осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

3) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

8) осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

9) соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

10) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

11) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

12) пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

13) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

14) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

15) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

16) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

17) использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

18) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

19) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

20) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 



 
 

 

    

 

21) создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

22) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

Второй год обучения 

К концу второго года обучения обучающийся научится: 

1) осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

2) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

3) распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

8) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

9) использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

11) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

12) правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн 

существительных; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

14) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

15) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

16) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

17) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

18) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

19) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

20) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 



 
 

 

    

 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

21) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

22) проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определять языковые особенностей текстов; 

23) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

24) создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

25) создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

26) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

27) редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

Третий год обучения 

К концу третьего года обучения обучающийся научится: 

1) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

2) распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

3) осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

8) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

9) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

11) проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

12) заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

14) редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 



 
 

 

    

 

ошибок; 

15) соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

16) пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

17) пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

18) пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения 

происхождения слова; 

19) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

20) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

21) использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

22) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

23) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

24) владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

25) владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

26) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

27) соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

28) составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

29) приводить объяснения заголовка текста; 

30) владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

31) владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

33) создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

34) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

35) редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

36) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 



 
 

 

    

 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 



 
 

 

    

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

27.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Пояснительная записка 

Содержание программы «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на достижение результатов освоения АООП НОО в части требований, 

заданных ФГОС НОО ОВЗ к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном русском языке 

в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 



 
 

 

    

 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным 

во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению 

культурой межнационального общения.  



 
 

 

    

 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из 

проблемно-тематических блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их исторической 

взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является концентрирование их 

содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что 

находит отражение в специфике выбранных произведений.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 



 
 

 

    

 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения АООП НОО, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

ОВЗ, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 51 час (17 часов в 1 классе и по 17 

часа в 3 - 4 классах).  

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 



 
 

 

    

 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 



 
 

 

    

 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 



 
 

 

    

 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 



 
 

 

    

 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

Метапредметные результаты 

3) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

27.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

Пояснительная записка 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 



 
 

 

    

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Деятельностный  характер предмета «Иностранный (английский) язык» 

соответствует природе младших школьников, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 



 
 

 

    

 

другие виды речевой деятельности,  свойственные ребѐнку  данного возраста и даѐт  

возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые  межпредметны  по 

своему характеру. 

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского  языка в 

рамках начальной школы со 2 класса по 4 доп. класс  общеобразовательных учреждений. 

В структуре УМК серии «Forward» для 2-4 доп. классов учтены психологические 

особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель имеет возможность 

комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды работы 

(игры, песни, работа в парах) с более спокойными формами работы (чтение, слушание, 

письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на уроке. 

Целью является создание у школьников личной заинтересованности в использовании 

английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, 

разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, проекты, - всѐ это призвано 

помочь детям учиться с удовольствием, оценивать свои достижения не только по 

индивидуальным результатам, но и через взаимодействие с одноклассниками. 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

На изучение английского языка отведено по 68 часов учебного времени во 2-4 доп. 

классах, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ. Объем часов учебной 

нагрузки,   отведенный на освоение рабочей программы определено учебным планом ГБУ 

КО «Школа-интернат» 2 часа в неделю во 2-4 доп. классах, что составляет 204 часа за 4 года 

обучения в начальной школе. 

 

Содержание обучения 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  



 
 

 

    

 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  



 
 

 

    

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).   

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like 

to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 



 
 

 

    

 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men).  

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1—12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 



 
 

 

    

 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  



 
 

 

    

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman) 



 
 

 

    

 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 ДОП. КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 



 
 

 

    

 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  



 
 

 

    

 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 



 
 

 

    

 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 



 
 

 

    

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 



 
 

 

    

 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 

простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 



 
 

 

    

 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 



 
 

 

    

 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для 

чтения — до 130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 



 
 

 

    

 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 

to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 ДОП. КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 



 
 

 

    

 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не 

менее 4—5 фраз. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 

160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объѐм сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 



 
 

 

    

 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 



 
 

 

    

 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



 
 

 

    

 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

27.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет имеет большое значение в формировании у младших 

школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики, и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 Целями начального обучения математике являются:  

-  математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основная задача курса - направлена на достижение основных целей начального 

математического образования:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 



 
 

 

    

 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; – развитие пространственного воображения;  

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления;  

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное  

суждение, оценивать и принимать суждения других, обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами. Узнают об основных свойствах и связях между 

компонентами и результатами арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 



 
 

 

    

 

глубокому осознанию связей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала учатся проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. В процессе решения задач, учащиеся приобретают опыт 

моделирования описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаѐт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе.  



 
 

 

    

 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, значения величин, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства. Сравнивать и проводить на 

этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Усвоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 



 
 

 

    

 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, памятников культуры, произведений искусства. 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Программа по математике реализуется на основе учебного плана для начального 

уровня общего образования. На изучение математики в 1 подготовительном - 4 классе (1-4 

дополнительном классе) в начальной школе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 

132 часа в год в 1 подготовительном классе и на 136 часов в год в 1-4 классах (2-4 

дополнительных классах). 676 часов за 5 лет обучения в начальной школе. 

 

Содержание обучения 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Длина 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимость между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли 

продажи и др.  Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 



 
 

 

    

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся с НОДА 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Обучающиеся с НОДА овладеют умениями использовать начальные математические 

знания для описания процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений. Овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения 

алгоритмов. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Обучающиеся овладеют 

умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, 

исследовать, распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, моделях, 

натуральных предметах. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся с НОДА 

овладеют умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, ориентировочными 

навыками в микро- и макро- пространстве. Они овладеют умением располагать предметы 

на плоскости (на парте, рельефных рисунках др.), в пространстве, в заданном по 

отношению друг к другу положении, словесно объяснять расположение предметов. У 

обучающихся будут сформированы конкретных представлений о величине, форме, 

количестве, пространственном положении предметов и чертежно-измерительных 

действий. 

Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности. 

Обучающийся с НОДА научится: 



 
 

 

    

 

Числа и величины: 

 читать числа, сравнивать; составлять последовательность чисел и разрезных 

цифр, используя ряды индивидуально-наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах 

по заданному или самостоятельно установленному признаку, используя разрезные цифры, 

карточки с цифрами; 

 выполнять запись чисел; 

 выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении или 

представленных в математических диктантах учителя, используя карточки с заданиями, 

связанными с именованными числами, сравнивать, выполнять преобразования; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

 ними (килограмм  –  грамм; час  –  минута, минута  –  секунда; километр  

–  метр, метр  –  дециметр, дециметр  –  сантиметр, метр  –  сантиметр, сантиметр  –  

миллиметр); 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; возможность научиться из предложенных моделей, 

единиц измерения выбирать сантиметры, дециметры, метры; килограммы, граммы, тонны, 

центнеры и др.; объяснять свои действия в процессе работы с разными величинами. 

Арифметические действия: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их формулировать; 

 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; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1 – 2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 



 
 

 

    

 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 практически, используя различные способы моделирования данных условия 

задач, определять или находить доли величины или величины по значению еѐ доли; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; определять наиболее 

рациональные из них. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг), в том числе выполнять изображения отрезков, ломанных и других геометрических 

фигур; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 использовать модели геометрических тел в математическом приборе. 

Геометрические величины: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, 

многоугольника;  

 вычислять периметр, площадь фигуры, составленной из прямоугольников;  

 используя модели квадратных сантиметров, квадратных метров, практически 

определять площадь прямоугольника и квадрата; решать задачи на нахождении площади 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния. 

Работа с информацией: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Метапредметные результаты 

 логические и алгоритмические действия организации и решения 

математических задач; 



 
 

 

    

 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

 различение способа и результата действия решения задач;  

 выбор способа достижения поставленной цели;  

 использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;  

 сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию;  

 общие приѐмы решения задач; 

 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

 структурирование знаний; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

«слепой-зрячий» при решении математических и практических задач; 

 осознанное использование математической речи при выполнении 

практического задания; 

 планирование, контроль и действенная проверка результата практической 

деятельности. 

 

27.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 



 
 

 

    

 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по 

деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой 

к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих 

образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе (4 дополнительном классе)). 

 

Содержание обучения 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 



 
 

 

    

 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 



 
 

 

    

 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 



 
 

 

    

 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 



 
 

 

    

 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 



 
 

 

    

 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение 

в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 



 
 

 

    

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 



 
 

 

    

 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях 

религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–

2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 



 
 

 

    

 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 



 
 

 

    

 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 



 
 

 

    

 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

27.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому 

что содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван  формировать у ребѐнка 

современную картину мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широкое 

культурологическое пространство, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты слушания, видения конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Согласно учебному плану на изучение музыки в 1 подготовительном – 4 классах (1-4 

дополнительном классах) начальной школы выделяется 1 час в неделю (169 часов за 5 лет 

начальной школы). 

 

Содержание обучения 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 



 
 

 

    

 

музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о 

музыке; овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Содержательные линии отражаются в целевых установках учебной программы и 

реализуются в трех разделах: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования учебного материала и различного 

распределения времени для его изучения, что особенно актуально для обучающихся с 

НОДА.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Песня, танец, марш и их разновидности.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкально-поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, скороговорки, загадки, игры. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Выразительность и изобразительность в музыке.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.). Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека, источник музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Учебная программа предполагает освоение слабовидящими обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  Коллективное и индивидуальное 

музицирование на элементарных и пертуссионных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. 

Музыкально – ритмические движения. Музыкальные игры, инсценирование песен, 



 
 

 

    

 

иллюстрирование музыкальных произведений танцевальными и ритмическими 

движениями. Простейшая драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально творческой деятельности.  

Элементы музыкальной грамоты. Понятие о темпе, тембре, высоте звука, силе и 

длительности звучания. Мелодия и аккомпанемент. Музыкальная грамота - средство 

познания музыки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки у обучающихся с НОДА будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. 

У обучающихся с НОДА будут формироваться первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края). У них будет развиваться художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

впроцессе импровизации. Обучающиеся с НОДА научатся организовывать своѐ культурное 

пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Музыка в жизни человека: 

 воспринимать музыку различных жанров;   

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 



 
 

 

    

 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Метапредметные результаты 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной 

деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной 

культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу 

для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

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», «с НОДА-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной 

деятельности (хоровое пение и др.); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

27.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

– формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 



 
 

 

    

 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической, отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребѐнка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и 

в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической деятельности   в процессе художественного творчества 

каждого ребѐнка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребѐнка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Задача программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта 

задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в 

основу программы положен принцип «от родного порога – в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребѐнок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой 

стержень программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных ис-

кусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, т. е. временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 



 
 

 

    

 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трѐх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность – это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность – это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; чѐткость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.   

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жиз-

ненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развития наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развития фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая своѐ отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса.   

    Помогают учащимся обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребѐнок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. Принцип опоры на личный опыт ребѐнка и расширения, обогащения его 

посредством освоения культуры выражен в самой структуре программы. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,   создают 



 
 

 

    

 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать красоту природы, произведения искусства, а также создавать свой образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться 

к работе товарища, а общий положительный результат даѐт стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа – это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного еѐ раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественные знания, умения и навыки являются средством приобщения к 

художественной культуре.   

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

предметами «Музыка», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декора-

тивно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок даѐт детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.               

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю: в 1 подготовительном классе – 33 

часа в год, в 1 – 4 классе – 34 часа в год, 169 часов за пять лет обучения в начальной школе.   

Содержание учебного предмета 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 



 
 

 

    

 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Виды художественной деятельности. Рисунок. Материалы для рисунка 

(карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д). Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 

в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение навыками работы с 

цветом. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 



 
 

 

    

 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д.  Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 



 
 

 

    

 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, приемами 

работы изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия 

(анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, 

сходство и различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием 

информации, полученной с помощью всех анализаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической символики, 

мысленное представление по ним предметов, процессов и явлений окружающей 

действительности. Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и 

декоративной формы. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов (коллаж, граттаж, аппликация, фотография, 

видеосъѐмка, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастер, пластилин, глина, подручные и природные материалы). 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной 

деятельности; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом 

мире; 



 
 

 

    

 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной 

деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения;  

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения 

изобразительной деятельности. 

 

27.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 



 
 

 

    

 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным 

материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов в пролонгированные сроки (5 лет), рекомендованных для изучения 

технологии – 169 часов: в 1 подготовительном классе – 33 часа (1 час в неделю), в 1 классе – 

34 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения 

Содержание обучения в 1 подготовительном – 1 классе 



 
 

 

    

 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 



 
 

 

    

 

бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 подготовительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 



 
 

 

    

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 



 
 

 

    

 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ 

варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 



 
 

 

    

 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их 

в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 



 
 

 

    

 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки 

изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 



 
 

 

    

 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт 

и другие). 



 
 

 

    

 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 



 
 

 

    

 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 



 
 

 

    

 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 



 
 

 

    

 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 



 
 

 

    

 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 



 
 

 

    

 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток 

и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 



 
 

 

    

 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 



 
 

 

    

 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 

замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 



 
 

 

    

 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

 

27.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)» 

Пояснительная записка 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Цель курса: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Задачи:  

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

 овладение школой движений;  

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  



 
 

 

    

 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 подготовительного по 4 дополнительный 

классы из расчѐта 3 часа в неделю: в первом подготовительном – 99 часов, в 1 – 4 

дополнительном – 102 часа. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

 Адаптивная физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Урок по физической культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по 

физической культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

 Из истории адаптивной физической культуры. История развития и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения.  

 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.  

 Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 



 
 

 

    

 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики (с помощью и без). Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

 Акробатические упражнения (с помощью и без). упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, углом); упражнения в группировке (с помощью и без); 

перекаты (с помощью и без); стойка на лопатках (с помощью и без); гимнастический 

полумост из положения лежа на спине (с помощью и без).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. (с помощью и без).  Прыжки 

со скакалкой. передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз разными способами; 

ползания и переползания по-пластунски; преодоление полосы препятствия с элементами 

лазания и перелезания. Лазание на четвереньках по скамейке; упражнения на низкой 

перекладине. Пролезание сквозь обруч, не касаясь его ногами, удерживание его 

горизонтально и вертикально к полу. Прохождение станции круговой тренировки.  

 Лѐгкая атлетика (с помощью и без). Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

 Прыжковые упражнения (с помощью средств передвижения, с помощью учителя и 

без): на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание.  

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

 Метание: малого мяча (мешочка) правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную и горизонтальную цель, в стену, метание на дальность и точность.  

Подвижные игры и игровые упражнения: (в процессе урока) по двигательным 

возможностям обучающихся. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

 На материале спортивных игр.  



 
 

 

    

 

 Футбол (с помощью средств передвижения, с помощью учителя и без): удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

 Баскетбол (с помощью средств передвижения, с помощью учителя и без): 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола.  

 Волейбол (с помощью средств передвижения, с помощью учителя и без): 

подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении адаптивной 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учѐбы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

 

 



 
 

 

    

 

28. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

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: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 



 
 

 

    

 

развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 

открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности самостоятельно 

осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у слабовидящих 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 



 
 

 

    

 

действий. 

Формирование УУД. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для обучающихся с НОДА будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного 

зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 



 
 

 

    

 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 



 
 

 

    

 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 

адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА , реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 



 
 

 

    

 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

29. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк и ИПРА); 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения ГБУ КО 

«Школа-интернат» и специалистов других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций.  

План деятельности службы Психолого-педагогического сопровождения 

ГБУ КО «Школа-интернат» на 2024 – 2025 учебный год 

№ 

п\п 
Направления и содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

Диагностическое    направление 

1.  

Изучение и анализ данных, 

представленных Центральной 

Психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося 

Август - 

сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

2.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Педагоги\специалисты 

службы 

3.  

Проведение обследования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

выявления особых образовательных  

Сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

потребностей 

4.  

Первичная диагностика для 

определения уровня исходного 

потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики 

возникновения проблем развития и 

обучения, создания специальных 

условий для достижения целей 

рекомендованной образовательной 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

5.  

Осуществление текущей диагностики, 

позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального 

статуса обучающихся, о их 

продвижении в овладении 

специальными компетенциями и 

учебными действиями 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

6.  

Осуществление мониторинга 

достижений планируемых результатов 

обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области 

Сентябрь / Май 
Педагоги\специалисты 

службы 

7.  

Осуществление мониторинговых 

исследований по запросу 

администрации 

В течение года 

Мед.работник 

Педагоги\специалисты 

службы 

Коррекционно-развивающее направление 

8.  

Создание образовательной среды, 

способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-июнь 
Педагоги\специалисты 

службы 

9.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

10.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

11.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

опорно-двигательного аппарата 

12.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

13.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

14.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей слепых 

обучающихся  

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

15.  

Проведение групповой коррекционной 

работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей 

области с учетом особых 

образовательных потребностей слепых 

обучающихся, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

16.  

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими, индивидуальные 

особые образовательные потребности, 

в том числе тяжелые множественные 

нарушения развития 

 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

17.  

Реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь-май 
Педагоги \ специалисты 

службы 

18.  
Реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

вопросам обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

Консультативное направление 

19.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

20.  

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

21.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

родителям (законным представителям) 

в их реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

22.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

педагогическим работникам в их 

реализации 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

23.  

Консультирование всех субъектов 

образовательного процесса через 

использование ресурсов сайта школы 
В течение года 

Педагоги \ специалисты 

службы 

 

 

Информационно-просветительское направление 

24.  
Оформление и ведение 

учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов 

В течение года 
Педагоги\специалисты 

службы 

25.  

Составление индивидуальных 

маршрутов, индивидуальных программ 

и карт индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь-май 
Педагоги\специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

26.  
Участие в работе методического 

объединения педагогов 

коррекционно-развивающей области 

В соответствии 

с планом МО 

Педагоги\специалисты 

службы 

27.  
Подготовка и проведение заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

В соответствии 

с планом ППк 

Педагоги \ специалисты 

службы 

28.  
Участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических советов 

школы 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

29.  

Повышение уровня родительской 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

30.  

Повышение уровня педагогической 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

В течение года 

 

Педагоги \ специалисты 

службы 

31.  

Повышение уровня информационной 

компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

32.  

Обмен и распространение опыта 

работы по ПП сопровождению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

по плану 

школы 

Педагоги \ специалисты 

службы 

33.  

Составление методических 

рекомендаций по организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьячерез использование ресурсов 

сайта школы 

Октябрь-апрель 
Педагоги \ специалисты 

службы 

34.  

Оформление стендов службы ПП 

сопровождения по всем направлениям 

деятельности, раздела официального 

сайта ОО  

Каждую 

четверть 

Педагоги \ специалисты 

службы 

Инновационная деятельность 

35.  
Реализация проектной деятельности в 

рамках взаимодействия с БФУ им. И. 

Канта на базе Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» ГБУ 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 



 
 

 

    

 

КО «Школа-интернат» 

36.  

Участие в проектной и 

экспериментальной деятельности 

совместно с ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» 

В течение года 
Педагоги \ специалисты 

службы 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК или двигательного развития, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и ЛФК в медицинских организациях, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве, развитию когнитивных и 

психомоторных функций. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков введен курс 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации» или «Развитие 

коммуникативной деятельности». 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, введены коррекционные курсы 

«Психомоторика» или «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию 

и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) 

показателях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать значительные 

затруднения при обучении другим предметам. Это связано и с направленностью личности 



 
 

 

    

 

обучающегося, но чаще - со спецификой познавательной деятельности, обусловленной 

поражением ЦНС. Для данной категории обучающихся характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с сенсорными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами). Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуются в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной 

физической культуры и/или инструкторами ЛФК в медицинских организациях. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре обеспечивают коррекцию с 

учетом индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 

План организации и проведения школьного психолого-педагогического консилиума 

на 2024-2025 учебный год 

№ 
Темы заседаний 

консилиума  

Срок 

проведе

ния 

Условия проведения 
Предполагаемый 

результат 

1 Заседание 1 Август     

1.

1 

Состав 

Психолого-педагогического 

консилиума 

23.08.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Определение 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного ППк 

1.

2 

Утверждение плана работы 

Психолого-педагогического 

консилиума 

Ознакомление и 

обсуждение плана. 

Формы 

педагогической 

характеристики; 

психологического, 

логопедического, 

тифлопедагогическог

о, 

дефектологического 

представлений, 

заключений 

Определение 

направленности, 

продолжительности 

и эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения в 

рамках ФАОП, 

СИПР 

2 Заседание 2 Сентябр

ь  

  

2.

1 

Определение исходного 

потенциала вновь 

поступивших обучающихся 

НОО, ООО (первичная 

комплексная диагностика)  

 

13.09.20

24 

Анализ 

рекомендаций 

Центральной ПМПК, 

ИПРА, результаты 

диагностики 

обучающихся  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями и 

детей с 

инвалидностью 

2.

2 

Содержание рекомендаций 

ИПРА в части образования 

детей, имеющих 

инвалидность 

Зам. директора Анализ 

рекомендаций, 

указанных в 

индивидуальных 

программах 

реабилитации и 



 
 

 

    

 

абилитации в части 

образования детей, 

имеющих 

инвалидность 

2.

3 

Рассмотрение ИОМ 

обучающихся 1 подг – 9 

классов на 2024-2025 уч.г. 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

внесение актуальных 

данных в ИОМ 

обучающихся в части 

программы 

коррекционной 

работы 

2.

4 

Утверждение списков 

обучающихся для 

зачисления на 

коррекционно-развивающи

е занятия специалистов 

Программы коррекционной 

работы 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Формирование 

списков для 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционно-развив

ающих занятий 

2.

5 

Рассмотрение списка 

обучающихся, 

нуждающихся в ИУП, 

индивидуальном обучении 

на дому, с учетом 

психофизических 

особенностей развития и 

здоровья 

 Зам. директора Анализ медицинских 

рекомендаций, 

определение условий 

и формы получения 

образования 

3 Заседание 3  

Октябрь 

  

3.

1 

Готовность обучающихся 1 

подготовительных классов 

к школьному обучению 

11.10.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1-х  

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни, 

выявление уровня 

развития каждого 

обучающегося  

3.

2 

Отслеживание адаптации 

обучающихся пятых 

классов к условиям 

обучения на уровне ООО  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школьной 

жизни на уровне 

ООО. Рекомендации 

по определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

3.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

Анализ содержания и 

коррекционной 



 
 

 

    

 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

направленности 

работы 

специалистов/педаго

гов по 

формированию у 

обучающихся с 

ТМНР жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций по 

реализации СИПР 

3.

4 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося 9 

класса, выполнение 

требований ЦПМПК и ППк 

 Классные 

руководители 9 

классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Направление на 

ЦПМПК по 

определению 

условий сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

4 Заседание 4 Декабрь    

4.

1 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за первое полугодие 

2024-2025 учебного года 

27.12.20

24 

Классные 

руководители 1 

подг-9 классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

4.

2 

Состояние, уровень и 

проблемы адаптации 

обучающихся 1 

подготовительных классов 

по результатам 

психолого-педагогических 

наблюдений и 

исследований 

 

 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1 подг  

классов 

Рекомендации 

психолога, логопеда, 

тифлопедагога, 

дефектолога по 

определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

5 Заседание 5  Март   

5.

1 

Анализ эффективности 

коррекционно-развивающе

й  работы с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

21.03.20

25 

Психолого-педагогич

еские представления 

с промежуточными 

результатами 

коррекционно-развив

ающей работы 

Определение 

возможностей 

положительной 

динамики и 

компенсации 

нарушенных 

функций, при 

необходимости – 

направление на 

ЦПМПК с целью 

уточнения 

программы обучения 



 
 

 

    

 

5.

2 

Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной 

направленности 

выпускников  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Определение типа 

профессиональной 

направленности 

5.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся, имеющих 

легкую умственную 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов, 

педагогов по 

формированию у 

обучающихся с 

УО(ИН) жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций 

6 Заседание 6 Май   

6.

1 

Готовность обучающихся 4 

дополнительных классов 

НОО к обучению 

на  уровне  ООО 

30.05.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Составление 

рекомендаций по 

ППМС 

сопровождению 

школьников с ОВЗ 

для педагогов и 

родителей с целью 

профилактики рисков 

дезадаптации на 

уровне ООО. 

Направить на 

ЦПМПК по 

окончании уровня 

НОО 

 

6.

2 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за второе полугодие 

2024-2025 учебного года 

 Классные 

руководители 1 

подготовительных – 

9 классов, 

специалисты / 

педагоги ПП 

сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

6.

3 

Результаты достижений 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

Анализ динамики 

развития в 

соответствии с СИПР 

 



 
 

 

    

 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

 

, учителя 

7 Заседание 7 Июнь   

7.

1 

Подведение итогов работы 

специалистов ППк 

05.06.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Анализ 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения ОО 

7.

2 

Анализ работы ППк Председатель ППк, 

зам. директора  

Определение 

направлений и 

содержания  ПП 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

на 2025-2026 

учебный год 

8 Внеплановые заседания В 

течение 

года 

По запросу 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов ПП 

сопровождения 

 Дополнения, 

изменения в 

содержании 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения  

 

 30. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

31. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

31.1. Учебный план АООП НОО (вариант 6.2) 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840


 
 

 

    

 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

во 2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Окружающий мир», «Технология (труд)», «Музыка», «Тифлографика». Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было использовано на: 

 введены обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в учебном плане слепых обучающихся по 0,5 часа в 1 классе, по 0,5 часа в 3 

классе, по 0,5 часа в 4 классе; в учебном плане слабовидящих обучающихся – по 0,5 часа в 1 

классе, 2, 3 и 4 классах; в учебном плане для обучающихся с НОДА – по 0,5 часа во 2, 3 и 4 

классах; 

 в учебном плане слабовидящих обучающихся введен 1 час окружающего мира в 3 

и 4 классах и 1 час курса «Занимательная математика» в 1 классе; 

 в учебном плане для обучающихся с НОДА введен 1 час окружающего мира в 1 

подготовительном и 1 классах и 1 час русского языка в 1 подготовительном и 1 классах; 

 в учебных планах обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) введен 1 час математики во 2, 3, 4 , 4 классах; предмет «окружающий мир» в 

1, 2, 3, 4 классах; предмет «русский язык» во 2, 3, 4 классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГБУ КО «Школа-интернат», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифт, наличие специальных рабочих мест). 

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 



 
 

 

    

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык 
– – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 19 19 22 22 22 104 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык – – 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– – 0,5 0,5 0,5 1,5 

Окружающий мир 1 1 – – – 2 

Русский язык 1 1 – – – 2 

Итого 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 



 
 

 

    

 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 132 136 136 136 136 676 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 642 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык 
– – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 33 34 68 68 68 271 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ _ _ _ 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого 627 646 748 748 748 3517 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык – – 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

– – 17 17 17 51 

Окружающий мир 33 34 – – – 67 

Русский язык 33 34 – – – 67 

Итого 66 68 34 34 34 236 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 714 782 782 782 3753 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия и 165 170 170 170 170 845 



 
 

 

    

 

другие направления внеурочной 

деятельности 

Всего 1023 1054 1122 1122 1122 5443 

 

 

31.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года 

2024– 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 

года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 5 – 9 – х классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-8 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 



 
 

 

    

 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 9 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 9 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50– 14.30 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

5  29  

6  30  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

7  32  

8-9 33  

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 



 
 

 

    

 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4 

дополнительный 

Основной уровень  

5 – 9  

Возможная нагрузка 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 

Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

31.3. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБУ КО «Школа-интернат» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ГБУ КО «Школа-интернат», класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 



 
 

 

    

 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогических работников, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГБУ 

КО «Школа-интернат» могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 



 
 

 

    

 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 



 
 

 

    

 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 
Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в год 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 33 33 34 - 68 34 34 2 34 34 34 

Теннис для слепых - - - 34 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 68 68 

Радио - - - - - - 34 34 - - - 

Вместе - - - - - - - - 34 - - 

Безопасное колесо 33 33 34 34 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 34 34 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 33 33 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 34 - - - - 

Цифра - - - - - - - 34 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 33 - - - - - - - - - - 
Экология - 33 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 34 34 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 34 - - - - - 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

31.4. Календарный план воспитательной работы 
 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 



 
 

 

    

 

посвященные Дню Матери воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 



 
 

 

    

 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 



 
 

 

    

 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 



 
 

 

    

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 



 
 

 

    

 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 



 
 

 

    

 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  



 
 

 

    

 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

формах учета) 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

учете ПДН УМВД, ВШК 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 



 
 

 

    

 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 



 
 

 

    

 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 1 под.-9 Согласно Классные руководители, 



 
 

 

    

 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 1 под. – 4 В течение года Учителя начальных 



 
 

 

    

 

обучающихся на уроках доп. классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

 

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 



 
 

 

    

 

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 



 
 

 

    

 

территории, оформление 

клумб 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 



 
 

 

    

 

«Легомастер» 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 

15. Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 



 
 

 

    

 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 

 

16. Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 



 
 

 

    

 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 



 
 

 

    

 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

31.5. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих психологическое сопровождение 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 

реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 



 
 

 

    

 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ (6.2.,6.3.,6.4.) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя–дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги–психологи, специалисты по адаптивной физкультуре 

(лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

 – по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра); 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого–педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.  

Педагоги–психологи, принимающие участие в реализации адаптированных 

образовательных программ (варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Специальная психология»;  

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого–педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя–логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого–педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

 высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

 среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной 

физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 



 
 

 

    

 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансово–экономические условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально–

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально–технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  



 
 

 

    

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы–интерната осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Министерством образования Калининградской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников с начислениями 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебного оборудования, мебели, учебников, учебных наглядных пособий и 

проч.) 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной  

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

школа–интернат учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно–правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления., на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

субсидии школе–интернату на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными Министерством образования 

Калининградской области, количеством обучающихся и положение об оплате труда 

работников школы–интерната. 

 Фонд оплаты труда школы–интерната состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 40 %. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Рекомендуемое 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее 

60 % от общего объема фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы–интерната (положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда). В положении о порядке 



 
 

 

    

 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов работников. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы–интерната 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально–

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа–интернат: 

7. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

8. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

Требования к материально–техническим условиям  

Материально–техническая база школы–интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы ГБУ КО «Школа-интернат», необходимого учебно–материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно–материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, а также соответствующие 

методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе–интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно–исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 информационно–библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  спортивная площадка, оснащенные спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 автогородок; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 



 
 

 

    

 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми–инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Требования к организации пространства  
Организация пространства должна обеспечивать: 

безопасность предметно–пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся; 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и 

др 

  Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

  К уличным ориентирам относятся:  

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

 цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса – красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка желтой 

полосы должна быть на высоте 500 мм от уровня пола.  

 В качестве ориентиров для помещений используются: 

 таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной 

ручки на высоте 1,6–1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс 

выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии – 10мм; 

 указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

  Внешние слуховые ориентиры:на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

4. определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для обучающихся; 



 
 

 

    

 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача–офтальмолога).  

5. доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе 

и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и 

науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки освоения 

обучающимися с НОДА различных вариантов АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно–развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность 

групповых занятий коррекционно–развивающей области определяется приказами 

Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий – возрастом и психофизическим состоянием 

обучающегося. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления.  

Психолого–медико–педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе 

врачом – офтальмологом, сестрой–ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача–офтальмолога). Школьная парта 

может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя 

дефектолога–тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для осуществляется в соответствии с рекомендациями врача–офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа обучающегося с 

НОДА к образованию 



 
 

 

    

 

В целях комфортного доступа обучающегося к образованию необходимо 

использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для обучающегося 

программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся) официальные сайты образовательной организации, 

интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми 

к непрерывной зрительной нагрузке: первый, второй классы – от 7до10 минут; третий, 

четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; индивидуальными рекомендациями врача–

офтальмолога. 

При работе обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, 

определенные действующим СанПиНом и специальные условия. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. Время использования интерактивной 

доски на уроке должно быть строго дозировано. 

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальном уровне 

образования, в обучении должны использоваться специальные тифлотехнические и 

оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, 

облегчающие учебно–познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной 

информации. 

Рабочее место обучающегося должно содержать технические и учебно–

методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК; 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

 индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 
В процессе обучения необходимо использовать: 

 специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям; 

 учебные принадлежности: ручки; тетради в клетку и линейку;  

 индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия. 

 

 

 



 
 

 

    

 

32. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

32.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся 

с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту 

завершения школьного обучения. Реализация АООП НОО предусматривается создание 

условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с 
легкой умственной отсталостью 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и 

системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - 

абстрактно-логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, 

функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются 

низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий 

и мотивации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой 
умственной отсталостью 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 



 
 

 

    

 

НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 

32.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО  

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 



 
 

 

    

 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают 

индивидуально-личностные качества, социальные компетенции обучающегося и 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и 

социальной компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя 

и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 



 
 

 

    

 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО. 

 

32.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО ГБУ КО «Школа-интернат» опирается на следующие 

принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО решает следующие задачи: 

1) 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки личностных 

результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной группы. Основной формой 

работы участников экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 



 
 

 

    

 

33. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 
 

33.1. Рабочие программы учебных предметов 
 

33.1.1. Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и 

речевая практика" (предметы "Русский язык", "Чтение", "Речевая практика") 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и 

речевая практика" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая 

практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Содержание обучения 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к 



 
 

 

    

 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу 



 
 

 

    

 

родственных слов ("вода - водный"). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста 

(20 - 30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого 



 
 

 

    

 

письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником 

тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 

и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30 - 35 слов). 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

33.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" 



 
 

 

    

 

АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание обучения 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных 

зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут 

дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются 

почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. 

Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, 

метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, 

самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, 

первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают 

деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 

прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 



 
 

 

    

 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. 

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 



 
 

 

    

 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

33.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другими в различных видах практической деятельности); развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Содержание обучение 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов 

и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с 

использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям 

обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 



 
 

 

    

 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 1 

минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

 

33.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование" АООП НОО 



 
 

 

    

 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации и графического навыка. 

Содержание обучения 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; 

их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет". 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение 

приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 
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Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять 

величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и 

передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании 

орнаментов (узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника 

свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 

33.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. В 

процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические 

качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с 
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НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 



 
 

 

    

 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения 

для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 



 
 

 

    

 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. "Техника безопасности на 

уроках по плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части 

бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй 

(гребок до бедер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Легкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел "Прикладные Упражнения" направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего 

в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому 

работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры 

ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 



 
 

 

    

 

дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

 

 

33.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" 

 

1. Музыка в жизни человека. 

Значение музыки в жизни человека, ее влияние на настроение, состояние человека. 

Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

концерт, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, 

умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

3. Музыкальная картина мира. 



 
 

 

    

 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться 

интерес к 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: 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство, выражая свое отношение к нему, самовыражаться в некоторых 

видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края; 

передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах. 

2. 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. 

3. Музыкальная картина мира: 



 
 

 

    

 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение); 

возможностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

 

33.1.7. Рабочая программа по учебному предмету "Технология" 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их профессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных 

материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и других сохранных 

анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование (с помощью педагогического работника) соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов, область применения, правила использования), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных 

практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 



 
 

 

    

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета "Технология" у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения 

работать с отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся с 

НОДА 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 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. 

Обучающийся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

знаниями о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей 

(законных представителей); 

умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его выполнения; 

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при выполнении 

отдельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным 

контролем с учетом функциональных возможностей зрительного анализатора; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам 

домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей 

среде. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни; 

навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 



 
 

 

    

 

природным материалом); умениями подбирать материалы для изготовления изделий в 

соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; 

знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; 

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов; 

навыками безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать 

простейшие плоскостные и объемные изделия. 

3. Конструирование и моделирование: 

умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение деталей, 

виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

34. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк и 

ИПРА); 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с НОДА и с легкой умственной отсталостью; 

 систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

План деятельности службы Психолого-педагогического сопровождения 

ГБУ КО «Школа-интернат» на 2024 – 2025 учебный год 

№ 

п\п 
Направления и содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

Диагностическое    направление 

1.  

Изучение и анализ данных, 

представленных Центральной 

Психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося 

Август - 

сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалист

ы службы 

2.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагоги\специалист

ы службы 

3.  

Проведение обследования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

выявления особых образовательных  

потребностей 

Сентябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалист

ы службы 

4.  

Первичная диагностика для 

определения уровня исходного 

потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики 

возникновения проблем развития и 

Сентябрь - 

октябрь 

Мед.работник 

Педагоги\специалист

ы службы 



 
 

 

    

 

обучения, создания специальных 

условий для достижения целей 

рекомендованной образовательной 

программы 

5.  

Осуществление текущей 

диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о их продвижении в 

овладении специальными 

компетенциями и учебными 

действиями 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 

6.  

Осуществление мониторинга 

достижений планируемых 

результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей 

области 

Сентябрь / Май 
Педагоги\специалист

ы службы 

7.  
Осуществление мониторинговых 

исследований по запросу 

администрации 

В течение года 

Мед.работник 

Педагоги\специалист

ы службы 

Коррекционно-развивающее направление 

1.  

Создание образовательной среды, 

способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-июнь 
Педагоги\специалист

ы службы 

2.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

3.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся 

Сентябрь-май 
Педагоги \ 

специалисты службы 

4.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Сентябрь-май 
Педагоги \ 

специалисты службы 

5.  Проведение групповой Сентябрь-май Педагоги \ 



 
 

 

    

 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих 

обучающихся, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

специалисты службы 

6.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ 

специалисты службы 

7.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся  

Сентябрь-май 
Педагоги \ 

специалисты службы 

8.  

Проведение групповой 

коррекционной работы посредством 

реализации курсов 

коррекционно-развивающей области 

с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, 

имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) 

Сентябрь-май 
Педагоги \ 

специалисты службы 

9.  

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими, индивидуальные 

особые образовательные 

потребности, в том числе тяжелые 

множественные нарушения развития 

 

Сентябрь-май 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Инструктор ФК 

10.  

Реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь-май 
Педагоги \ 

специалисты службы 

11.  
Реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 



 
 

 

    

 

вопросам обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

Консультативное направление 

1.  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 

2.  

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 

3.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

родителям (законным 

представителям) в их реализации 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 

4.  

Разработка комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей 

обучающихся и оказание 

консультативной поддержки 

педагогическим работникам в их 

реализации 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 

5.  

Консультирование всех субъектов 

образовательного процесса через 

использование ресурсов сайта школы 
В течение года 

Педагоги \ 

специалисты службы 

 

 

Информационно-просветительское направление 

1.  
Оформление и ведение 

учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов 

В течение года 
Педагоги\специалист

ы службы 

2.  

Составление индивидуальных 

маршрутов, индивидуальных 

программ и карт индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь-май 
Педагоги\специалист

ы службы 



 
 

 

    

 

3.  

Участие в работе методического 

объединения педагогов 

коррекционно-развивающей области 

В соответствии 

с планом МО 

Педагоги\специалист

ы службы 

4.  

Подготовка и проведение заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

В соответствии 

с планом ППк 

Педагоги \ 

специалисты службы 

5.  

Участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических советов 

школы 

В течение года 
Педагоги \ 

специалисты службы 

6.  

Повышение уровня родительской 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 
Педагоги \ 

специалисты службы 

7.  

Повышение уровня педагогической 

компетентности (информационной, 

мотивационной, технологической, 

коммуникативной, рефлексивной) по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

В течение года 

 

Педагоги \ 

специалисты службы 

8.  

Повышение уровня информационной 

компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьяпо вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 

В течение года 
Педагоги \ 

специалисты службы 

9.  

Обмен и распространение опыта 

работы по ПП сопровождению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

по плану 

школы 

Педагоги \ 

специалисты службы 

10.  

Составление методических 

рекомендаций по организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровьячерез использование 

ресурсов сайта школы 

Октябрь-апрель 
Педагоги \ 

специалисты службы 

11.  

Оформление стендов службы ПП 

сопровождения по всем 

направлениям деятельности, раздела 

официального сайта ОО  

Каждую 

четверть 

Педагоги \ 

специалисты службы 

Инновационная деятельность 

1.  

Реализация проектной деятельности в 

рамках взаимодействия с БФУ им. И. 

Канта на базе Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» ГБУ 

В течение года 
Педагоги \ 

специалисты службы 



 
 

 

    

 

КО «Школа-интернат» 

2.  

Участие в проектной и 

экспериментальной деятельности 

совместно с ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» 

В течение года 
Педагоги \ 

специалисты службы 

 

  34.1. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся введен 

коррекционный курс «Основы коммуникации». С умственно отсталыми обучающимися, 

имеющими выраженные двигательные нарушения проводятся коррекционные курсы 

«Психомоторика» или «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию 

и компенсацию нарушений мелкой моторики. По решению ППк ведутся коррекционные 

курсы «Формирование навыков самообслуживания», «Формирование навыков 

социально-бытовой ориентировки» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

  Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу:  формирование способности заботиться о себе; развитие способности 

ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его адекватно; развитие умения 

понимать время и пользоваться расписанием; развитие способности ориентироваться в 

социальных отношениях и умения включаться в них; развитие умения пользоваться 

навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

  Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом определяют 

успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в ГБУ 

КО «Школа-интернат». Формирование навыков самообслуживания у обучающихся данной 

категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью осуществлять 

предметно-практическую деятельность. При этом, двигательные умения включаются в 

повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно развиваются и 

постепенно могут становится автоматизированными навыками. Основная цель реализации 

курса - максимально возможная самостоятельность обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется 

основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; формирование умений одеваться и раздеваться в 

соответствии с погодой; формирование умений обуваться в соответствии с погодой и 

разуваться; формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях используются Монтессори-материалы, наглядные планы действий, 

карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их муляжи. 

  Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". Коррекционная 

работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом структуры 

уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня организации 



 
 

 

    

 

движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, овладение 

движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения 

с предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в 

упражнение включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, 

смыслового уровня организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. Она 

осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на простые 

элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по 

психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося разрабатывается 

программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. Для 

занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические игры 

(пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, стихи (ритмическая 

организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие 

работы.  

Направления работы по психомоторике: формирование движений руки, мелкой 

моторики; развитие пространственного гнозиса; развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; развитие аналитико-синтетической 

деятельности; формирование и развитие смыслового уровня организации движений; работа 

с компьютером; развитие внимания; развитие стереогноза; развитие мимики. 

 Содержание курса "Двигательная коррекция". Двигательная активность является 

естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для 

нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека. У обучающихся с НОДА 

отмечаются нарушения опорно-двигательных функций, ограничивающие двигательную 

активность и возможности жизнедеятельности обучающихся. Цель 

коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способностей 

функциональных возможностей обучающихся. Основные задачи реализации содержания 

связаны с обеспечением коррекции двигательных нарушений в зависимости от 

индивидуальных особенностей и тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы 

по курсу: мотивация обучающихся к двигательной активности; поддержка и развитие 

имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных возможных 

нарушений; обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых способов 

передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в том 

числе мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта. 

  Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК в медицинских организациях, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития психологическими, 



 
 

 

    

 

педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

  Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекцию 

физических недостатков, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры и инструкторами ЛФК (медицинской организации). Индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных 

двигательных особенностей обучающихся. 

План организации и проведения школьного 

психолого-педагогического консилиума 

на 2024-2025 учебный год 

№ 
Темы заседаний 

консилиума  

Срок 

проведе

ния 

Условия проведения 
Предполагаемый 

результат 

1 Заседание 1 Август     

1.

1 

Состав 

Психолого-педагогического 

консилиума 

23.08.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Определение 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного ППк 

1.

2 

Утверждение плана работы 

Психолого-педагогического 

консилиума 

Ознакомление и 

обсуждение плана. 

Формы 

педагогической 

характеристики; 

психологического, 

логопедического, 

тифлопедагогическог

о, 

дефектологического 

представлений, 

заключений 

Определение 

направленности, 

продолжительности 

и эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения в 

рамках ФАОП, 

СИПР 

2 Заседание 2 Сентябр

ь  

  

2.

1 

Определение исходного 

потенциала вновь 

поступивших обучающихся 

НОО, ООО (первичная 

комплексная диагностика)  

 

13.09.20

24 

Анализ 

рекомендаций 

Центральной ПМПК, 

ИПРА, результаты 

диагностики 

обучающихся  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями и 

детей с 

инвалидностью 

2.

2 

Содержание рекомендаций 

ИПРА в части образования 

Зам. директора Анализ 

рекомендаций, 



 
 

 

    

 

детей, имеющих 

инвалидность 

указанных в 

индивидуальных 

программах 

реабилитации и 

абилитации в части 

образования детей, 

имеющих 

инвалидность 

2.

3 

Рассмотрение ИОМ 

обучающихся 1 подг – 9 

классов на 2024-2025 уч.г. 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

внесение актуальных 

данных в ИОМ 

обучающихся в части 

программы 

коррекционной 

работы 

2.

4 

Утверждение списков 

обучающихся для 

зачисления на 

коррекционно-развивающи

е занятия специалистов 

Программы коррекционной 

работы 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Формирование 

списков для 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционно-развив

ающих занятий 

2.

5 

Рассмотрение списка 

обучающихся, 

нуждающихся в ИУП, 

индивидуальном обучении 

на дому, с учетом 

психофизических 

особенностей развития и 

здоровья 

 Зам. директора Анализ медицинских 

рекомендаций, 

определение условий 

и формы получения 

образования 

3 Заседание 3  

Октябрь 

  

3.

1 

Готовность обучающихся 1 

подготовительных классов 

к школьному обучению 

11.10.20

24 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1-х  

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов к условиям 

школьной жизни, 

выявление уровня 

развития каждого 

обучающегося  

3.

2 

Отслеживание адаптации 

обучающихся пятых 

классов к условиям 

обучения на уровне ООО  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся к 

условиям школьной 

жизни на уровне 

ООО. Рекомендации 

по определению 

направлений работы 

с 



 
 

 

    

 

дезадаптированными 

обучающимися   

3.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов/педаго

гов по 

формированию у 

обучающихся с 

ТМНР жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций по 

реализации СИПР 

3.

4 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося 9 

класса, выполнение 

требований ЦПМПК и ППк 

 Классные 

руководители 9 

классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Направление на 

ЦПМПК по 

определению 

условий сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

4 Заседание 4 Декабрь    

4.

1 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за первое полугодие 

2024-2025 учебного года 

27.12.20

24 

Классные 

руководители 1 

подг-9 классов, 

специалисты / 

педагоги службы 

ППС сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 

4.

2 

Состояние, уровень и 

проблемы адаптации 

обучающихся 1 

подготовительных классов 

по результатам 

психолого-педагогических 

наблюдений и 

исследований 

 

 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 1 подг  

классов 

Рекомендации 

психолога, логопеда, 

тифлопедагога, 

дефектолога по 

определению 

направлений работы 

с 

дезадаптированными 

обучающимися   

5 Заседание 5  Март   

5.

1 

Анализ эффективности 

коррекционно-развивающе

й  работы с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

21.03.20

25 

Психолого-педагогич

еские представления 

с промежуточными 

результатами 

коррекционно-развив

ающей работы 

Определение 

возможностей 

положительной 

динамики и 

компенсации 

нарушенных 

функций, при 

необходимости – 



 
 

 

    

 

направление на 

ЦПМПК с целью 

уточнения 

программы обучения 

5.

2 

Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной 

направленности 

выпускников  

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Определение типа 

профессиональной 

направленности 

5.

3 

Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся, имеющих 

легкую умственную 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ содержания и 

коррекционной 

направленности 

работы 

специалистов, 

педагогов по 

формированию у 

обучающихся с 

УО(ИН) жизненной 

компетентности, 

выработка 

коллегиальных 

рекомендаций 

6 Заседание 6 Май   

6.

1 

Готовность обучающихся 4 

дополнительных классов 

НОО к обучению 

на  уровне  ООО 

30.05.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, классные 

руководители 5-х 

классов 

Составление 

рекомендаций по 

ППМС 

сопровождению 

школьников с ОВЗ 

для педагогов и 

родителей с целью 

профилактики рисков 

дезадаптации на 

уровне ООО. 

Направить на 

ЦПМПК по 

окончании уровня 

НОО 

 

6.

2 

Ведение дневников 

динамического наблюдения 

за второе полугодие 

2024-2025 учебного года 

 Классные 

руководители 1 

подготовительных – 

9 классов, 

специалисты / 

педагоги ПП 

сопровождения 

Анализ динамики 

развития каждого 

обучающегося, 

выполнения 

требований ЦПМПК 

и ППк 



 
 

 

    

 

6.

3 

Результаты достижений 

обучающихся с    

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

обучающихся по 

Специальным 

индивидуальным 

программам развития 

(СИПР) 

 

Зам. директора, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи

, учителя 

Анализ динамики 

развития в 

соответствии с СИПР 

 

7 Заседание 7 Июнь   

7.

1 

Подведение итогов работы 

специалистов ППк 

05.06.20

25 

Зам. директора, 

учителя, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Анализ 

направленности, 

продолжительности и 

эффективности 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения ОО 

7.

2 

Анализ работы ППк Председатель ППк, 

зам. директора  

Определение 

направлений и 

содержания  ПП 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

на 2025-2026 

учебный год 

8 Внеплановые заседания В 

течение 

года 

По запросу 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов ПП 

сопровождения 

 Дополнения, 

изменения в 

содержании 

психолого-педагогич

еского 

сопровождения  

 

 

 

35. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

36. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 
 

36.1. Учебный план АООП НОО (вариант 6.3) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71164864/entry/840


 
 

 

    

 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

во 2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Мир природы и человека», «Технология», «Музыка», «Рисование». Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было использовано на: 

 в учебных планах обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) введен 1 час математики во 2, 3, 4 классах; предмет «Мир природы и 

человека» в 1 подготовительном и 1 классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГБУ КО «Школа-интернат», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифт, наличие специальных рабочих мест). 

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

 Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

Учебный план (недельный) 

для обучающихся с НОДА и лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Итого 



 
 

 

    

 

области предметы 

 

 

                       

Классы 

1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение  4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 22 22 22 106 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика _ – 1 1 1 3 

Мир природы и 

человека 
1 1 – – – 2 

Итого 1 1 1 1 1 5 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия 

и другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Учебный план (годовой) 

для обучающихся с НОДА и лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                       

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 132 136 136 136 136 676 

Чтение  132 136 136 136 136 676 

Речевая практика 33 34 34 34 34 169 



 
 

 

    

 

Математика Математика 132 136 136 136 136 676 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
33 34 68 68 68 271 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 34 169 

Рисование 33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 68 68 68 271 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого 660 680 748 748 748 3584 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика _ – 34 34 34 102 

Мир природы и 

человека 
33 34 – – – 67 

Итого 33 34 34 34 34 169 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
693 714 782 782 782 3753 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия 

и другие направления внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1054 1122 1122 1122 5443 

 

 

36.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года 

2024– 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 

года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 5 – 9 – х классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 



 
 

 

    

 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-8 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 9 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 9 классы  



 
 

 

    

 

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

5  29  

6  30  

7  32  

8-9 33  

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Промежуточная аттестация во 2 – 9-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4 

дополнительный 

Основной уровень  

5 – 9  

Возможная нагрузка 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 
Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

36.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО (личностных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБУ КО «Школа-интернат» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ГБУ КО «Школа-интернат», класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 



 
 

 

    

 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 



 
 

 

    

 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогических работников, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в ГБУ 

КО «Школа-интернат» могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса Количество часов в неделю 



 
 

 

    

 

1
А

 п
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1
Б
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д
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1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 

Теннис для слепых - - - 1 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 2 2 

Радио - - - - - - 1 1 - - - 

Вместе - - - - - - - - 1 - - 

Безопасное колесо 1 1 1 1 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 1 1 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 1 1 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 1 - - - - 

Цифра - - - - - - - 1 - - - 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 1 - - - - - - - - - - 
Экология - 1 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 1 1 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 1 - - - - - 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в год 

1
А

 п
о
д

. 

1
Б

 п
о
д

. 

1
А

 

1
Б

 

2
А

 

2
Б

 

3
А

 

3
Б

 

3
В

 

4
А

 д
о
п

. 

 
4
Б

 д
о

п
. 

Спортивно-озд

оровительное 

Азбука здоровья 33 33 34 - 68 34 34 2 34 34 34 

Теннис для слепых - - - 34 - - - - - - - 

Духовно-нравс

твенное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

Орлята - - - - - - - - - 68 68 

Радио - - - - - - 34 34 - - - 

Вместе - - - - - - - - 34 - - 

Безопасное колесо 33 33 34 34 - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - 34 34 - - - - - 

Общеинтеллек

туальное 

Лего 33 33 - - - - - - - - - 
Английский играючи - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Развитие 

математических 

способностей 

- - - - - - 34 - - - - 

Цифра - - - - - - - 34 - - - 



 
 

 

    

 

Общекультурн

ое 

Сказки зеленые 33 - - - - - - - - - - 
Экология - 33 - - - - - - - - - 

Фантазеры - - 34 34 - - - - - - - 

Танцы - - - - - 34 - - - - - 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

36.4. Календарный план воспитательной работы 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 



 
 

 

    

 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги!» 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню Защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль  Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 1 под.-9 Апрель  Классные 



 
 

 

    

 

наш земляк» руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 



 
 

 

    

 

интернета 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

 

4 Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно Педагоги, 



 
 

 

    

 

расписанию воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 

журналистика 

8А, 8Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5 Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 



 
 

 

    

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6 Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 



 
 

 

    

 

2024-2025уч.г.» 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

7 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



 
 

 

    

 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 

8 Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

формах учета) 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

в моих руках» 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 



 
 

 

    

 

сети Интернет 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 



 
 

 

    

 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9 Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

инспектора движения» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 



 
 

 

    

 

действий» «Движение 

Первых» 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10 Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 



 
 

 

    

 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

11 Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 



 
 

 

    

 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12 Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 



 
 

 

    

 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 

13 Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 



 
 

 

    

 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14 Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 



 
 

 

    

 

15 Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 

 

16 Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 



 
 

 

    

 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ГБУ КО «Школа-интернат». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 



 
 

 

    

 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

36.5. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

умственно отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 



 
 

 

    

 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ 6.3. и 6.4. для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре 

(лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 6.3.), 

должны пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации 

(не менее 144 часов) в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных 

образовательных программ (варианты 6.2, 6.3., 6.4.), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной 

физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 



 
 

 

    

 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансово-экономические условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации . 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 



 
 

 

    

 

общего образования. Объем действующих обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы-интерната осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Министерством образования Калининградской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников с начислениями 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебного оборудования, мебели, учебников, учебно-наглядных пособий и 

проч.) 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной  

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

школа-интернат учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления., на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

субсидии школе-интернату на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными Министерством образования 

Калининградской области, количеством обучающихся и положение об оплате труда 

работников школы-интерната. 

 Фонд оплаты труда школы-интерната состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 40 %. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Рекомендуемое 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее 

60 % от общего объема фонда оплаты труда.  



 
 

 

    

 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы-интерната (положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда). В положении о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов работников. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы-интерната 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования школа-интернат: 

9. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

10. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база школы-интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, а также соответствующие 

методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе-интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  спортивная площадка, оснащенные спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 автогородок; 



 
 

 

    

 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

37. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

(вариант 6.4) 

37.1. Пояснительная записка 

Цели реализации 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Обучающийся с НОДА в структуре ТМНР, психофизическое состояние которого не 

позволяет освоить АООП НОО (вариант 6.3), либо обучающийся который испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4 АОП НОО, 

на основе которой ГБУ КО «Школа-интернат» разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (далее - СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося. 

 

Общая характеристика 

Для обучающихся по варианту 6.4 АОП НОО характерно сочетание нарушений 

опорно-двигательного аппарата с нарушениями интеллектуального развития, зрения, 

слуха, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АОП реализуется ГБУ КО «Школа-интернат» через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами. 

 

37.2. Планируемые результаты освоения АОП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4 АОП НОО результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения АОП НОО представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4, как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР и отражают: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына или дочери, 

пассажира, покупателя) развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

37.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения 

обучающимся СИПР, отражающую следующие компоненты образования: 



 
 

 

    

 

что обучающийся должен знать и уметь на данном этапе образования; 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но 

это не рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов: 

особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью обучающихся; 

способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение обучающимся задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения педагогическими работником, 

совместно с педагогическим работником); 

при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, самостоятельно 

по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с 

педагогическим работником); 

выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и "зоны ближайшего", а для некоторых 

обучающихся "зоны отдаленного развития", то есть возможностей потенциального 

развития; 

выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки СИПР, 

конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 



 
 

 

    

 

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью 

(значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции) 

обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он использует 

сформированные представления для решения жизненных задач. 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

используется метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Экспертная 

группа объединяет представителей всех заинтересованных участников образовательного 

процесса, тесно контактирующих с обучающимся, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений обучающегося в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения обучающегося и 

динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа представляются в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

38. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), ТМНР (вариант 6.4) 
 

38.1. Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов 

38.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Общение" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Общение" АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Общение и чтение: 

а) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными: 

способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм, графических изображений), 

неспецифических жестов; 

умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом; 

б) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование доступных 

жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, планшет); 
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в) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом обучающегося: 

понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

2. Письмо: 

умение при возможности писать буквы, слоги, слова; 

выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося); 

списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

 

38.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математические 

представления" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математические 

представления" АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - маленький); 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 
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соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных обучающемуся пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных обучающемуся пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона. 

 

38.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство 

(Тифлографика)" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство 

(Тифлографика)» АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


 
 

 

    

 

повседневной жизни: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности; 

стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности; 

умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков. 

 

38.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" 

Пояснительная записка  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" АОП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программой воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении: 
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интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения; 

освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах; 

получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

38.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету " Развитие речи и 

окружающий природный мир " 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи и 

окружающий природный мир" АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых); 

представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 
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2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы; 

расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах); 

умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки). 

3. Элементарные представления о течении времени: 

умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 

представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца. 

 

38.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Человек" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Человек" АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. 

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
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возрастным изменениям. 

Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих обучающегося (учитель, повар, 

врач, водитель). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу обучающегося. 

Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров и (или) эталонов в быту, дома и 

в школе. 



 
 

 

    

 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, гражданина. 

Формирование представления о России. 

Представление о государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета), чередовать их с занятиями. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

38.1.7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Домоводство 

(самообслуживание)" 

Пояснительная записка  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Домоводство 

(самообслуживание)" АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 
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Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи, питья и других гигиенических процедурах. 

Умение сообщать о своих потребностях. 

Умение следить за своим внешним видом. 

 

38.1.8. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений: 

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в том числе с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, координации движений. 

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

 

38.1.9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Предметные действия" 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Предметные действия" АОП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 
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учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание обеспечивает возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности: 

интерес к предметному рукотворному миру; 

умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций); 

умение следовать алгоритму и (или) расписанию при выполнении предметных 

действий; 

умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: умение 

выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми; 

умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в 

школе. 

 

38.2. Рабочие программы коррекционных курсов 

38.2.1. Программа коррекционного курса "Сенсорное развитие" 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса "Сенсорное развитие" АОП НОО (вариант 

6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития обучающихся, то есть от 

того, насколько полно обучающийся воспринимает окружающий мир. У обучающихся с 

ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения 

развития обучающегося, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, 

который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Обучающиеся с 

ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
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Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие 

вкуса". 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции обучающегося, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Обучающийся учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели. Рекомендуется наличие 

водного бассейна. 

Содержание коррекционного курса 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив обучающегося, справа и слева от него. Прослеживание взглядом 

за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед - назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 



 
 

 

    

 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

 

38.2.2. Программа коррекционного курса "Предметно-практические действия (психомотрика 

и развитие деятельности)" 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса "Предметно-практические действия 

(психомотрика и развитие деятельности)" АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с 

ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины). 

Содержание коррекционного курса. 
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Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА. 

 

38.2.3. Программа коррекционного курса "Двигательная коррекция" 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса "Двигательная коррекция" АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому работа по поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью данного коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 

физической культуры. 

Содержание коррекционного курса: 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа 

сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 
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формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры ("Пони", "Мотомед"), подъемники. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

 

38.2.4. Программа коррекционного курса "Альтернативная коммуникация" 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса "Альтернативная коммуникация" АОП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Общение является неотъемлемой составляющей жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для обучающегося с ТМНР обучение общению 

представляет большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о 

помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем 

средством, с помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. 

Обучающийся с ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 

окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации 

является обучение использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

"Общение". Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 

альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета "Общение" происходит 

обучение умению пользоваться этим средством. 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а также 

компьютерные программы и синтезирующие речь устройства. 
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Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. 

139.13.3. Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

 

38.3. Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Возможности усвоения программного материала у разных обучающихся с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 

СИПР учебного предмета дополнительными задачами. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

ИПРА); 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР; 



 
 

 

    

 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Курсы и занятия коррекционно-развивающей области (индивидуальные занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию обучающегося. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, 

а также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

обучающегося. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

 

 

39. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания соответствует рабочей программе воспитания, 

представленной в разделе 5 данной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 



 
 

 

    

 

40. Организационный раздел АОП НОО (вариант 6.4) 

40.1. Учебный план АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 

Учебный план начального общего образования обучающихся с умеренной тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В настоящем плане учтены особенности организации учебно – воспитательного 

процесса обучающихся с ОВЗ, представлены все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1 под. 

класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Недельный объем внеурочной 

деятельности, не более 
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Уроки проводятся в одну смену. Учебный год начинается 2 сентября, 

продолжительность учебного года в 1– х подготовительных классах – 33 недели, 1 – 4 

классах – 34 недели.  

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

подготовительных классах - 35 минут - 1 полугодии, 40 минут - 2 полугодии, в 1 - 4 классах 
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- 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 

минут. 

В середине учебного дня в 1 подготовительном классе организована динамическая 

пауза; обучение в 1 подготовительном и 1 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и в 1 подготовительном классе – без домашних заданий. С первого 

класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": часть задания по 

предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

во 2 классе - до 1,5 часов (90 минут), в 3 и 4 классах - до 2 часов (120 минут). 

Для обучающихся в 1 подготовительном классе предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей четверти. 

В 1 – ом подготовительном классе с учѐтом требований СанПиН СП 2.4.3648-20 в 

сентябре – октябре (I четверть) проводится 3 урока. Во время тематической прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных представлений о предметах 

«Развитие речи и окружающий природный мир», «Предметные действия», «Музыка», 

«Изобразительная деятельность». Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут. 

Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам 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 с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР к продолжению образования на последующем этапе обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР в соответствии с его индивидуальностью; 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Письмо, Чтение, 

Общение, Математические представления, Развитие речи и окружающий природный мир, 

Домоводство, Изобразительная деятельность, Музыка, Предметные действия, Адаптивная 

физическая культура. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, 

как нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и другие направления, доступные для обучающихся данной 

группы, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы работы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ГБУ КО 

«Школа-интернат», а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

В ГБУ КО «Школа-интернат», осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов, шрифт Брайля (для слепых обучающихся)  

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 



 
 

 

    

 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГБУ КО «Школа-интернат», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифт, наличие специальных рабочих мест). 

Основными методами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 

письменный, устный, практический, комбинированный контроль.  

Формы текущего контроля (промежуточной аттестации), соответствующие: 

методам письменного контроля: 

 тестирование, эссе, контрольная работа, диктант (словарный, с грамматическим 

заданием, математический), изложение, сочинение, реферат, контрольное списывание, 

поздравление, (личное письмо) и т.п.;  

методам устного контроля: 

 устный опрос, чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, доклад, 

коллоквиум и т.п.;  

 методам практического контроля: 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 методам комбинированного контроля. 

Возможен так же контроль с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 6.4) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Письмо 3 3 3 3 3 15 

Чтение 2 2 2 2 2 10 

Общение 2 2 2 2 2 10 

Математика 
Математические 

представления 
4 4 4 4 4 20 

Окружающий 

мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек 1 1 1 1 1 5 

Домоводство 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность 
1 1 1 1 1 5 

Технология 
Предметные 

действия 
1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 



 
 

 

    

 

Итого 20 20 21 21 21 103 

Часть, 

формируемая 

образовательных 

отношений 

участниками 

Чтение - - 1 1 1 3 

Предметные 

действия 
1 1 1 1 1 5 

Итого 1 1 2 2 2 8 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по 

коррекционной программе 
5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления деятельности 

внеурочной 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 6.4) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 
1«А» 

под, 

1«Б» 

под 

1«А», 

1«Б» 

2«А», 

2«Б» 

3«А», 

3«Б» 

4«А», 

4«Б» 

Язык и речевая 

практика 

Письмо 99 102 102 102 102 507 

Чтение 66 68 68 68 68 338 

Общение 66 68 68 68 68 338 

Математика 
Математические 

представления 
132 136 136 136 136 676 

Окружающий 

мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

33 34 68 68 68 271 

Человек 33 34 34 34 34 169 

Домоводство 33 34 34 34 34 169 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 34 169 

Изобразительная 

деятельность 
33 34 34 34 34 169 

Технология 
Предметные 

действия 
33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого 660 680 714 714 714 3482 

Часть, 

формируемая Чтение - - 34 34 34 102 



 
 

 

    

 

образовательных 

отношений 

участниками 

Предметные 

действия 
33 34 34 34 34 169 

Итого 33 34 68 68 68 271 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная 
693 714 782 782 782 3753 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по 

коррекционной программе 
165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления деятельности 

внеурочной 

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1054 1122 1122 1122 5443 

 

40.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года 

2024– 2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 25 мая 2025 

года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2024 – 2025 

учебный год 
33 учебных недели для 1-х подготовительных классов; 

34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 5 – 9 – х классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 

Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.10.2024 – 

25.10.2024 

3 недели 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 09.12.2024 – 

25.12.2024 

3 недели 

III четверть 09.01.2025 г. 21.03.2025 г. 10 недель 

Промежуточная аттестация 2-9 классов 03.03.2025 – 

21.03.2025 

3 недели 

IV четверть  31.03.2025 г. 25.05.2025 г. 8 недель 

Промежуточная аттестация 2-8 классов 05.05.2025 – 

23.05.2025 г. 

3 недели 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 



 
 

 

    

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. (10 дней) 

зимние каникулы – с 29 декабря 2024 г по 08 января 2025 г. (11 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г.. (9 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х подготовительных классов – с 17 февраля 2025 г. по 

23 февраля 2025 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 

Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 

Продолжительность урока: 

 1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 

Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 

урока. 

 1 – 9 классы -  40 минут 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 

Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  

3 урок 

09.50 – 10.30 

10.30 – 11.05  

4 урок (тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  

3 урок 

10.00 – 10.20 

10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок (1 день в неделю) 12.10 – 12.50 

 

Расписание звонков 1 – 9 классы  

Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

5. Продолжительность учебной недели 



 
 

 

    

 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х классах. 
Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 под. 21  

1-4 доп. 23 

5  29  

6  30  

7  32  

8-9 33  

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным перерывом в 30 

минут. 

 

7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 подготовительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока адаптивной 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 классов продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9-х классах осуществляется в форме контрольных 

работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи нормативов по физической 

культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и их нозологии.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 

Уровень образования 

Классы 

Начальный уровень  

1 подготовительный – 4 

дополнительный 

Основной уровень  

5 – 9  

Возможная нагрузка 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 

обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 

2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся по   

утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 
Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 
 

40.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ГБУ КО «Школа-интернат». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 
 

 

    

 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности для  обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, реализации программ дополнительного 

образования ГБУ КО «Школа-интернат» физкультурно-спортивной и технической 

направленности,  культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития способностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, с участием самих обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе 

с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается дополнительной педагогической и технической (помощь 

ассистента)  поддержкой. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 10 лет 

обучения не более 1690 часов, в год – не более 170 часов. Часы, отведѐнные на внеурочную 

деятельность, реализуются как по выбору Учреждения, так и по выбору учащихся и 

родителей, но не более 5 часов в неделю на одного  учащегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

выступает план внеурочной деятельности, направленный, в первую очередь, на достижение 

обучающимися с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 

планируемых результатов освоения АОП УО. 

 

Недельный план внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.4) на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Вместе 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский играючи 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 



 
 

 

    

 

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.4) на 2024-2025 учебный год 

Направления Название курса 

Количество часов за год 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 66 68 68 68 68 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 33 34 34 34 34 

Социальное Вместе 33 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное Английский играючи 33 34 34 34 34 

Итого 165 170 5 170 170 

 

40.4. Календарный план воспитательной работы 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под. - 9 01.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 под. - 9 1 урок в 

понедельник в 

течение года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Цикл мероприятий «Читаем 

всей семьей» 

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные 

часы «Дети против террора» 

1 под. - 9 03.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

«День окончания второй 

мировой войны» 

5-9 08.09 Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Библиотечные часы 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1 под. - 9  Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

1 под. - 9 09.09 - 14.09 Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1 под-9 23.09 – 27.09 Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день 1 под. - 9 01.10 Классные руководители, 



 
 

 

    

 

пожилых людей воспитатели 

День защиты животных. 

Тематические классные 

часы, сбор корма для 

приюта 

1 под.-9 01-04.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

1 под.-9 04.10  Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

День отца 1 под.-9 3 воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов «Родные 

люди» 

1 под. - 9 Октябрь Зам. директора 

Выставка творческих работ 

осеннее вдохновение 

1под.-4 

доп. 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Библиотечные часы 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 под. - 9 Октябрь Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Тематические классные 

часы, беседы «День 

народного единства» 

1 под. - 9 04.11 Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

1 под. - 9 22.11 Классные руководители, 

воспитатели 

«От сердца к сердцу. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов» 

1 под. - 9 03.12 Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

творчества «Моя семья» 

(номинации фотография, 

рисунок, эссе, прикладное 

народное творчество, 

поэзия) 

1 под. - 9 Декабрь Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

(новогодние представления, 

дискотеки, квесты, 

выставки, мастер-классы и 

др.) 

1 под. - 9 23.12 - 27.12 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

дате «День героев 

Отечества» 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«Веселые старты на призы 

Деда Мороза 

1под.-4 

доп. 

Декабрь Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 под. - 9 Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 

Школьный конкурс поделок 

«900 дней мужества, 

1под.-4 

доп. 

Январь Зам. директора. Классные 

руководители, воспитатели 



 
 

 

    

 

стойкости и отваги!» 

День российской науки 1 под. - 9 08.02 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные   

дню Защитника Отечества 

1 под. - 9 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 под. - 9 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл мероприятий 

посвященный Дню 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18-20 марта Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица. Весѐлые 

проводы зимы» 

1под.-4 

доп. 

март Советник по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

штурму города крепости 

Кенигсберг (возложение 

цветов) 

1 под. - 9 07.04 - 09.04 Классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню космонавтики 

1 под. - 9 08.04 – 12.04 Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

(возложение цветов, 

праздничный концерт, 

акция «георгиевская лента», 

фотовыставка 

«Бессмертный полк ГБУ КО 

«Школа-интернат») 

1 под. - 9 29.04 – 12.05 Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», 

приуроченный к 9 мая 

1 под. - 9 Апрель - май Зам. директора, советник по 

воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый 

урок «День пожарной 

охраны» 

1 под. - 9 28.04.2025 г. Классные руководители, 

воспитатели 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1 под. - 9 25.05.2025 г. Зам. директора,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. Классное руководство 



 
 

 

    

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1 под. - 9 Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

1 под. - 9 02.09.2024 г. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1 под. - 9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности перед 

началом каникул 

1 под. - 9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1 под. - 9 В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 под. Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из 

природного материала 

1 под. – 4 

доп. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, и, тем не менее, у нас 

много общего 

1 под. - 9 15.11.2024 г. Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 

1 под. - 9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

2-9 09.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

2-9 12.12.2024 г. Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 1 под.-9 Февраль  Классные 



 
 

 

    

 

Дню Защитников Отечества руководители 

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвящѐнный 8 Марта 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года. 

Правила поведения на 

каникулах» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Линейки посвященные 

окончанию учебного года 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

 

3. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки реализац

ии 

Ответственные 

 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час 

1 под.-9 02.09.2024 г.  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1под.-4 

доп. 

В течение года Классные 

руководители 

Урок в школьном музее 1под.-9  В течение года Классные 

руководители 

Уроки, посвященные 

значимым датам 

1под.-9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1под.-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан: мы не 

вправе забыть» 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1 под.-9 Октябрь   Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1 под.-9 Ноябрь    Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 



 
 

 

    

 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1 под.-9 Декабрь     Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 под.-9 Декабрь     Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всемирного дня Безопасного 

интернета 

1 под.-9 Январь  Классные 

руководители 

Единый урок, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества 

1 под.-9 Февраль Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

1 под.-9 Март  Классные 

руководители 

Уроки мужества «На орбите 

наш земляк» 

1 под.-9 Апрель   Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЗР», день пожарной 

охраны 

1 под.-9 Апрель  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Уроки мужества «Нам об этом 

забыть нельзя!» 

1 под.-9 Май  Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 1 под.-8 Май  Классные 

руководители 

 

 

4. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1 под.-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Зеленые сказки 1А под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Экология 1Б под.  Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фантазеры 1А, 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Танцы 2А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Функциональная грамотность 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Краеведение 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Фотограф 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Адаптивные клумбы 7Б, 8В Согласно Педагоги, 



 
 

 

    

 

расписанию воспитатели 

Секреты текста 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Социальное направление 

Орлята России 4А доп., 

4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Радио 3А, 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Вместе 3В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Безопасное колесо 1А под., 

1Б под., 

1А, 1Б 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Хоровое пение 2А, 2Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Я-ты-он-она – вместе целая 

страна 

5А, 5Б, 5В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Билет в будущее 6А, 7А, 

7б, 8А, 8Б, 

8В, 9А 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья 1А под., 

1Б под., 1

А, 2А, 2Б

, 3А, 3Б 3

В, 4А доп

., 4Б доп. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Теннис для слепых 1Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

ГТО 5А – 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего 1А под., 

1Б под. 

Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Английский играючи 1-4 доп. Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Развитие математических 

способностей 

3А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Цифра 3Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

С математикой на ты 5А, 5Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Занимательная математика 5В, 7Б Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Дизайн плаката 6А, 7А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Мультимедийная 8А, 8Б Согласно Педагоги, 



 
 

 

    

 

журналистика расписанию воспитатели 

Вектор 9А Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8В Согласно 

расписанию 

Педагоги, 

воспитатели 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Походы в музеи, на 

выставки 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители, воспитатели, 

советник по воспитанию 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации 

1 под. - 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Выборы органов классного 

самоуправления 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

1 под.-9 Сентябрь  Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

актива класса 

2-9 Сентябрь – май  Классные руководители 

Формирование и 

организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

Обсуждение плана работы 

Совета обучающихся 

(далее - Совет) на 

2024-2025 учебный год. 

Разработка планов 

ученических комиссий на 

учебный год 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

воспитатели 

Пропаганда эффективного 

взаимодействия субъектов 

самоуправления, здорового 

образа жизни 

5-9 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Воспитатель Левицкая 

Н.А, 

председатели ученических 

комиссий 

Общешкольное 

ученическое собрание  

Тема 1:«Основные 

направления работы 

ученического 

самоуправления 

5-9  

 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. директора, 

советник по воспитанию, 

председатель Совета, 

воспитатель Левицкая Н.А 

 



 
 

 

    

 

школы-интерната, выборы 

нового состава Совета и 

формирование 

ученических комиссий» 

Тема 2 :«Отчет о работе 

ученического 

самоуправления в 

2023-2024 учебном году и 

обсуждение основных 

задач Совета на 

2024-2025уч.г.» 

 

 

 

 

Май 

Заседания совета 

обучающихся 

5-9 В течение года 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора ВР, 

советник директора по 

воспитанию, председатель 

Совета, председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Проведение рейдов 

членами комиссий Совета 

обучающихся 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Советник директора по 

воспитанию, 

председатель Совета, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели ученических 

комиссий 

Участие в подготовке и 

проведении традиционных 

школьных дел и 

праздников 

5-9 В течение года Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности 

обучающихся 

(старшеклассников) 

5-9 По  плану 

Совета 

обучающихся 

Воспитатель Левицкая 

Н.А., председатели и 

члены Совета 
 

Отчѐты членов Совета 

обучающихся о 

проделанной работе на 

заседаниях 

5-9 Сентябрь – май  Заместитель директора  
 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Публичный доклад 

директора 

1 под.-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 под. - 9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общешкольные 1 под. - 9 Сентябрь, май Директор, зам. директора, 



 
 

 

    

 

родительские собрания классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1 под. - 9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 под. - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы-интерната, 

официальную страницу в 

ВК 

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Индивидуальные 

консультации  

1 под. - 9 Сентябрь – май Зам. директора, классные 

руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между  

участниками 

образовательных 

отношений 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1 под. - 9 Сентябрь – май Заместители директора  

Психолого-педагогические 

консультации в целях 

формирования 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к 

воспитанию детей 

1 под. - 9 В течение года Педагог-психолог 

Цикл консультативных 

лекций-консультаций с 

неврологом, детским 

мануальным терапевтом 

Инадворской Н.В. 

1 под. - 9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитательной работе  

Тематическое занятие 

«Семейная гостиная – 

мамы, дочки, сыночки» 

1 под. – 4 

доп. 

Ноябрь Советник директора по 

воспитательной работе 

 



 
 

 

    

 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в  

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том  

числе состоящих на разных 

формах учета) 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, 

КДН и ЗП. 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек обучающихся, 

поставленных на ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД, ВШК 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» в 

общешкольные 

мероприятия, спортивные 

секции, кружки 

1 под. – 9 Сентябрь – май  Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма 

и терроризма «Единство 

многообразия» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов 

«Трагедия в Беслане» 

1 под. – 9 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». «Россия 

против террора» 

1 под. – 9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

«Ответственность за себя и 

других» 

5 – 9  Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика алкоголизма 

и табакокурения  «Будущее 

5 – 9  В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 



 
 

 

    

 

в моих руках» 

Сеть интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Цифровая грамотность 1 под. – 9 В течение года Классные руководители 

Пропаганда здорового 

образа жизни (классные 

часы) 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 под. – 9 Апрель  Классные руководители 

Практические занятия по 

противопожарной 

безопасности 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Профилактика незаконного 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

ПАВ «Независимое 

детство» 

5 – 9  Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

1 – 9  Май Классные руководители 

Размещение на стендах 

информации по 

безопасности обучающихся 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

Совет профилактики  1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Служба медиации 1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте 

школы-интерната 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1 под. – 9  По мере 

необходимости  

Ответственный за 

размещение информации 

на сайт школы-интерната 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

согласно планированию 

работы школы: «Первый 

звонок», «День учителя», 

«Новый год», «День снятия 

блокады Ленинграда» и т.д. 

(согласно плану ВР) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по различным 

проблемам, возникающим в 

течение года 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 



 
 

 

    

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам, 

связанным с профилактикой 

ПАВ и компьютерной 

зависимостью 

1 под. – 9 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде и 

противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог 

Проведение акций, 

направленных на ведение 

здорового образа жизни 

(Всемирный день здоровья – 

7 апреля, Международный 

день борьбы с наркоманией 

- 26 июня, Международный 

день борьбы с курением – 17 

ноября, Всемирный день 

борьбы со СПИДом - 1 

декабря) 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник 

по воспитанию, классный 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9. Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Заседания «Орлята России» 1 под. – 4 

доп. 

В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, классные 

руководители, воспитатели 

Заседания первичного 

отделения  Российского 

движения детей и молодежи 

«Движение первых» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Совет 

старшеклассников» 

5 – 9  Еженедельно  Зам. директора, советник по 

воспитанию 

Заседания детского 

общественного 

объединения «Юные 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

«Колесо» 



 
 

 

    

 

инспектора движения» 

Заседания детского 

общественного 

объединения «ЭкоВолна» 

1 под.-9 По отдельному 

плану 

Руководитель объединения 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

1под.-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в региональных и 

Всероссийских акция в 

формате «Дни единых 

действий» «Движение 

Первых» 

1 под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в Российском 

эколого-благотворительном 

проекте «Добрые 

крышечки» 

1под.-9 В течение года Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в областном 

чемпионате по обращению с 

отходами ЭКО-БАТТЛ 

«Калининград собирает 

раздельно» 

1под.-9 Октябрь, 

апрель  

Советник по воспитанию, 

ШВР, классные 

руководители, воспитатели 

Прохождение треков в 

программе «Орлята России» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Советник по воспитанию, 

старшеклассники-наставники, 

учителя начальных классов 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

школьного спортивного 

клуба «Движения» 

1 под.-9 Согласно 

плану работы 

ШСК 

«Движение» 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ШСК, учителя физкультуры 

Проведение уроков по 

безопасному поведению на 

дорогах (ЮИД) 

1 под.-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель объединения 

«Колесо», классные 

руководители, воспитатели 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под.-9 В течение года Руководитель объединения 

«ЭкоВолна», классные 

руководители, воспитатели 

 

10. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Разработка и утверждение 

программы 

по профориентации 

обучающихся 

1 под. – 9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  

Создание банка данных об 

учебных заведениях города 

и области 

1 под. – 9  Сентябрь Заместитель директора  

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями 

1 под. – 9  Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора  



 
 

 

    

 

начальных 

классов, классными 

руководителями по 

определению их роли в 

системе 

профориентационной 

работы, планирование 

деятельности 

Разработка классных часов, 

игр, рекомендаций 

классным руководителям по 

реализации программы 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление 

профориентационных 

уголков в кабинетах 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии в организации 

города, экскурсии по школе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

отдельных профессий 

1 под. – 4 

доп. 

1 раз в четверть Зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационное 

просвещение в Медиалабе 

1 под. – 9  1 раз в четверть Зам. директора, советник 

директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

«Абилимпикс», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 – 9  Сентябрь – май  Классные руководители  

Внеурочные занятия по 

курсу «Фотограф», «Дизайн 

плаката» 

5 – 9  Сентябрь – май  Педагог  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей с 

педагогом-психологом 

5 – 9  В течение года 

по 

договоренности 

Педагог-психолог  

Участие в проектной 

деятельности 

1 под. – 9  В течение года Классные руководители, 

педагоги, воспитатели  

11. Социальное партнѐрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 



 
 

 

    

 

Сотрудничество с ГБУ КО 

«Спортивная-адаптивная 

школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора 

 

Сотрудничество с ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и 

туризма» 

5 – 9  В течение года Зам. директора, 

воспитатели 

Сотрудничество с ГАОУ 

ДОД КОДЮЦЭКТ 

«Калининградский 

областной детско – 

юношеский центр экологии 

краеведения и туризма» 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с ФГУК 

Музей Мирового океана 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество ГИБДД 

УМВД России по 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с 

ассоциацией нотариусов 

«Нотариальная палата 

Калининградской области 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

Сотрудничество с  

Калининградским  

Региональным отделением 

Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России 

«Аппарель 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 Сотрудничество с  ГУК 

«Областная 

специализированная 

библиотека  слепых», ГУК 

«Областная библиотека им. 

А.П. Гайдара 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по 

воспитанию, педагог 

-библиотекарь 

Совместные концерты с ГАУ 

ДО ГО «Город 

Калининград» ДШИ им Ф. 

Шопена 

1 под. – 9  В течение года Зам. директора, 

советник по воспитанию 

 

12. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 



 
 

 

    

 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового 

года 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной 

педагогами, 

воспитателями, 

обучающимися, на 

дисплее TV, 

установленном в холле 

школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеоролика о 

ГБУ КО 

«Школа-интернат», 

созданного педагогами, 

воспитателями, на дисплее 

TV, установленном в 

холле школы-интерната 

1 под. – 9  Сентябрь – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, оформление 

клумб 

1 под. – 9  Март  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк 

школы-интерната» 

1 под. – 9  Апрель – май  Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

1 под. - 9 В течение года Педагог-библиотекарь  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, советник по 

воспитанию 

Оформление классных 

кабинетов 

1 под. - 9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление 

тематических недель 

1 под. - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Информационные стенды 

(образ, профилактика, 

безопасность, 

профориентация и пр.) 

5 - 9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 



 
 

 

    

 

13. Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Публикация новостей на 

официальной странице в 

ВК, на официальном 

школьном сайте 

1 под. – 9  Еженедельно  Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Фоторепортажи с 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение 

четверти  

Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Выпуск школьной газеты 

«Объектив» 

1 под. – 9  Ежемесячно  Советник по воспитанию, 

ответственный за 

школьную газету, классные 

руководители, педагоги, 

воспитатели 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий  

1 под. – 9  В течение года Советник по воспитанию, 

ответственный за сайт, 

классные руководители, 

педагоги, воспитатели 

Детское объединение 

«Радиопеременка» 

1под.-9 В течение года Сорокина В.Г. 

Детское конструирование

  

«Легомастер» 

1 под.-1 В течение года Сорокина В.Г. 

«Мультстудия – 

фантазеры» 

1 под. – 4 

доп. 

В течение года Румянцева О.А. 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок Цифры» 

1 под. – 9 В течение года Классные руководители, 

учителя математики, 

информатики 

Интерактивные проекты 

совместно с Ресурсным 

центром «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. 

Канта 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, педагоги 

Мероприятия в рамках 

проекта «Лаборатория 

«Медиалаб» 

1 под. – 9 В течение года Зам. директора, советник по 

воспитанию, педагоги, 

воспитатели 

 

14. Адаптивные игры 

Дела, события, мероприя

тия 

Классы Сроки реализа

ции 

Ответственные 

 

Соревнования по 

«Адаптивным играм»  

1 – 9  Сентябрь, 

февраль, май 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Соревнования среди 

классов «Шахматы» 

4 – 9  Ноябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 



 
 

 

    

 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

настольным спортивным 

играм с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Ноябрь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

Товарищеская встреча по 

«Шахматам» с командой 

«ДоброДети39»  

5 – 9  Январь  Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции «Адаптивные игры» 

 

15. Воспитательский час 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Реализация воспитательского часа по 

темам: 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к умению, труду, жизни 

1 под. – 

4 доп. 

Сентябрь – май Воспитатели 

начальной школы 

Реализация воспитательского часа по 

темам:   

-Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к традициям, 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения; 

- Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности; 

- Формирование готовности к выбору 

профессии, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

5 – 9  Сентябрь – май Воспитатели 

основной школы 



 
 

 

    

 

и ценностях; воспитание экологической 

грамотности 

 

16. Экология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки  

реализации 

Ответственные 

 

Экологические акции в 

объединении ЮННАТов 

«ЭкоВолна» 

1под. – 9 В течение года Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Изучай! Наблюдай! 

Действуй!» 

1под. – 9 Сентябрь-ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1под. – 9 Октябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Неделя ресурсо- 

энергосбережения 

1под. – 9 Ноябрь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологичекая акция 

ЭкоБаттл «Калининград 

собирает раздельно» 

1под. – 9 Ноябрь, апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Орнитологический 

марафон» 

1под. – 9 Декабрь-февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Международные дни 

наблюдений за 

водоплавающими птицами 

1под. – 9 Январь Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Экологическая акция 

«День тюленя» 

1под. – 9 Февраль Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Первоцветы – вестники 

весны!» 

1под. – 9 Март Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Межународный день 

Земли 

1под. – 9 Апрель Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

«Дни парков – 2025» 1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

Эколого-патриотическая 

акция «Сад Памяти» 

1под. – 9 Май Руководитель отряда 

Юннатов «ЭкоВолна» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ГБУ КО «Школа-интернат». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 



 
 

 

    

 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

 



 
 

 

    

 

40.5. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих психологическое сопровождение 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 

реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ 6.2., 6.3. и 6.4. для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре 

(лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированные общеобразовательные программы на основе 

ИП для обучающихся с ТМНР, должны иметь высшее образование специального профиля и 

пройти повышение квалификации в области изучения и обучения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в объеме не менее 144 часов: 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  

образовательных программ (варианты 6.2., 6.3., 6.4.), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 



 
 

 

    

 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной 

физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребѐнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 



 
 

 

    

 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту D стандарта 

устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной поддержки ребѐнка 

с ТМНР.  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном 

плане, разработанными образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка 

отражаются в ИПО в форме перечня содержательных образовательных областей и 

соответствующих им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в 

течение учебного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной 

аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) 

предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный учебный план по 

каждой образовательной области, содержание которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями / тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя 

из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятии с 

учителем, в процессе самообслуживания и при проведении свободного времени 

(перемены). Количество времени, необходимое на работу сопровождающих определяется 



 
 

 

    

 

нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в ИПО.  

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа 

в месяц по каждой содержательной области, включенной в ИУП.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР).  

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть 

доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью 

приспособлений. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 



 
 

 

    

 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 

– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Важным условием реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. С этой целью на территории 

предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, 

например, с тротуара на проезжую часть и др. Объекты игровых площадок должны 

предусматривать возможность их использования детьми с различными нарушениями 

(зрения, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Здание оборудуется 

пандусами, лифтами, безпороговыми дверными проемами (шириной не менее 90 см), 



 
 

 

    

 

поручнями и тактильными сигналами (для обучающихся с нарушением зрения).  

В помещениях для обучающихся с ТМНР должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, 

присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную 

самостоятельность в передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности.  

Рабочее / учебное место ребѐнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных 

нарушений.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить 

занимать свое свободное время, в соответствующих местах также предусматривается 

обучающая деятельность.  

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 

зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных навыков 

являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в соответствующих 

помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и 

облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать 

вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него 

нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся: 

– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

– подъемники; 

– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

– электронные адаптеры, переключатели и др.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 

возможности ребенка существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  



 
 

 

    

 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 

являться: 

– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится 

доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

– калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Специальный учебный и дидактический материал 

необходим для образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 



 
 

 

    

 

соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), 

театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов должно предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), 

так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими 

средствами) и др.  

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в 

процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в Интернет, 

Сферум и др.) 
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