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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) для слабовидящих обучающихся МБОУ 

СОШ им. А. М. Селищева с. Волово – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения слабовидящих детей с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разработана и 

утверждена организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для обучающихся  с ОВЗ. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП  НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу формирования универсальных учебных действий; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности);  

календарный учебный график,  

план внеурочной деятельности,  

каледарный план воспитательной работы;  

систему специальных условий реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся. 

Цель реализацииадаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся - 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: 
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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. 

формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся  

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

                                                           
1Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования слабовидящих обучающихся; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей; 

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. 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностныйподходы. 

Дифференцированный подход к формированию и реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся предполагает учет особых образовательных потребностей 

этих обучающихся.АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными во  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся   реализациядеятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 
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существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития слабовидящих 

обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

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 для слабовидящих обучающихся (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  

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

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

сферы чувственного познания, что приводит к определенным, изменениям в психическом 

и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии.  

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

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

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

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

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро-, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор. 

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

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

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

чтения. 

             Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят также обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений 

зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы. 

             Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

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

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 



8 
 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение 

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

восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 

место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты 

и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

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

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели остроты 

зрения, позволяющие использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, обучающиеся испытывают 

ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями 

Для обучающихся, осваивающих вариант 4.2. АООП НОО  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 
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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 мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления "Я-концепции", развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

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

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

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); 
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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; 
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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. 

1.2.Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО (вариант 4.2) 
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 её 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (вариант 4.2). 
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 
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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. 

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. 

Основным объектом оценкиметапредметных результатовосвоения 

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 
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неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается 00 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 

ведётся 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 оценкипредметных 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 

МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с.Волово 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: 



14 
 

 

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 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, 

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); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося ("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 учитывается 

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). 
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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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II. Содержательный раздел  
2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов  

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО 

с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей 
1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (1-5 классы) 

2. Рабочая программаучебногопредмета «Литературное чтение» (1-5 классы) 

3. Рабочая программа учебного предмета«Немецкий язык» (3-5 классы) 

5. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (1-5 классы) 

6. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»(1-5 классы) 

7. Рабочая программа  курса  «Основы религиозных культур и светской      этики».  

    Модуль «Основы православной культуры» (5 класс) 

8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (1-5 классы) 

9.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-5 классы) 

10. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)»(1-5 классы) 

11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (адаптивная физическая 

культура)» (1-5 классы) 

12. Рабочая программа факультативного курса «В стране немецкого языка» (2 класс) 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» направления 

«Внеурочныезанятияпатриотической, нравственнойиэкологическойтематики»  

(2 класс). 

2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы - шахматисты» направления 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» (2 класс). 

3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

направления «Учение с увлечением!» (2 класс). 

4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» 

направления «Проектно-исследовательская деятельность» (2 класс). 

В целях организации мобильной работы педагогов с электронными документами и 

эффективного административного контроля качества их реализации рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования в 

соответствии со структурой, установленной ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

существуют в виде отдельных документов. Все программы размещены на официальном 
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сайте МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с.Волово в качестве части содержательного раздела 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.). 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 
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. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО 

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; 
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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. 

ФункциямиУУД 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. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

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: 
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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, 

принятиясоответствующих 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 её 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 

еёреализации, 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 учёта 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; 
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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; 

добиваться 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 приёмов 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 партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

научиться адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Связь универсальных учебных действий  содержанием учебных предметов 
            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", "Труд 

(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 определённые возможности для 

формирования УУД. 



21 
 

 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 путём 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 учётом 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; 
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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 приёмы 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; 
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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 её 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 партнёром; 

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 её 

решения; 
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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 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; 

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. Труд (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 её 

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; 
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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 педагогического работника 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; 
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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 учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 



27 
 

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; 
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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 учётом 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; 
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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. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Педагоги МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с. Волово в рамках образовательного 

процесса применяют систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом соблюдается последовательность этапов 

формирования алгоритма: 

 построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; 

 проговаривание их во внешней речи; 

 постепенный переход на новый уровень – построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем слабовидящие обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата 

и процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность слабовидящих обучающихся работать не только 

в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании: 

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести; 

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 
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изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

2. Классификация как УУД включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; 

 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество, в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

3. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение 

их общих признаков; 

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого 

предмета; 

 сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. 

Слабовидящему обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество, в отличие от реальных условий, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует 

у обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у слабовидящих обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. Полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, 

а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника МБОУ СОШ им. 

А.М.Селищева с.Волово входит проанализировать вместе со слабовидящим обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образованияи далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. При этом, 
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несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в такой ключевой точке, как момент поступления детей 

в школу (при переходе от дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования). При переходе от дошкольного образования к начальному образованию 

психологом МБОУ СОШ им. А. М. Селищева с. Волово проводится диагностика 

физической, психологической, педагогической готовности учащихся к обучению в 

начальной школе. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства учащихся, на основании которых выстраивается система работы по 

преемственности. Готовность детей к обучению на уровне начального общего 

образования предполагает, что обучение рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивовслужат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств -  нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию),переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. Формирование фундамента готовности перехода к обучению 

на уровень начального общего образования осуществляется в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

В целях формирования готовности детей к обучению в школе, формирования 

предпосылок учебной деятельности в МБОУ СОШ им. А. М. Селищева с. Волово 

реализуется программа «Школа дошколят». Преемственность формирования 

универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за 

счет: - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования; - формирования умения учиться. - четкого представления педагогов о 

планируемых результатах обучения на каждом уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 

4.2.) соответствует  данному разделу ООП НОО. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.)  предполагает 

введение программы 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 образовательной организации; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

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. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическое направление 
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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 

образовательной организации; 

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. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ им. А. М. 

Селищева с. Волово реализуется учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками, 

тьютором и другими педагогическими работниками. Комплексное психолого-

педагогическое обследование включает:  

выявление компенсаторных возможностей слабовидящих обучающихся в учебной, 

познавательной, ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, социально-

бытовой и трудовой деятельности;  

изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей слабовидящих обучающихся;  

выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней 

социализации слабовидящих обучающихся;  

изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-

абилитационнореабилитационных потребностей слабовидящих обучающихся; 

выявление сформированных умений и навыков пространственной ориентировки, а 

также уровней готовности к освоению программ коррекционных курсов. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на 

заседании ППк МБОУ СОШ им. А. М. Селищева с.Волово, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации 

проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). На основе результатов комплексного 

обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА разрабатывается "Индивидуальный 

план ППМС сопровождения обучающегося", который утверждается психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации. 

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", "Социально-бытовая ориентировка", 
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"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; 

закреплениясформированных 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. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) отражается в 

следующей документации: индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, 

разработанных для каждого обучающегося; рабочих программах учебных предметов и 

планов каждого урока, проектируемых на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого 

обучающегося; рабочих программах коррекционно-развивающих курсов, включенных во 

внеурочную деятельность и  направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития слабовидящих обучающихся, их социальную адаптацию, преодоление 

трудностей в достижении планируемых результатов обучения; планах работы учителя-

дефектолога (тифлопедагога), педагога-психолога, социального педагога и других 

специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого 

слабовидящего обучающегося; программе внеурочной деятельности, проектируемой на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

для каждого слабовидящего обучающегося. В течение учебного года может происходить 

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 

результатов. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА, особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-

педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР; описание содержания, 

организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по каждому 

направлению. 

 

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 
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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. 

Содержание коррекционных курсов 

КК «Социально-бытовая ориентировка» 

1 класс  

Введение. Цель и содержание коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка». Наглядно-демонстрационные пособия и оборудование кабинета 

социально-бытовой ориентировки. Правила поведения на занятиях социально-бытовой 

ориентировкой.  

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 руками. Щетки для мытья рук. 

Одежда. Первичное знакомство с обобщенным понятием «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, 
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рукава, манжеты, карманы, спинка, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду: 

хлопчатобумажная, шерстяная и другие.  

Обувь. Первичное знакомство с обобщенным понятием «Обувь». Назначение 

разных видов обуви. Различия в обуви для девочек и мальчиков. Обувь по сезону: зимняя, 

летняя, демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. 

Виды материалов, из которых делают обувь: кожаная, из кожзаменителя, резиновая.  

Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений.  Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических 

требований, предъявляемых к жилым помещениям.  

Питание. Первичное знакомство с обобщенным понятием «Питание». Кухня и 

предметы ее наполняющие. 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.  

Транспорт. Первичное знакомство с обобщенным понятием «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. Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер.  

Предприятия торговли. Первичное знакомство с понятиями «Торговля» и 

«Магазин». Виды магазинов и другие объекты торговли (рынки, киоски и др.). 

Представления об основных ролях участников торговых отношений «Покупатель», 

«Продавец». 

Культура поведения. Знакомство с обобщенным понятием «Культура поведения». 

Социальные нормы и правила поведения, принятые в обществе. Правила и нормы 

поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других 

людей. 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. Воспитание 

привычки содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, одежду, обувь. Правила и 

нормы поведения мальчиков и девочек. 

Медицинская помощь. Первичное знакомство с понятием «Медицинская 

помощь». Понятие «Лекарства». Наиболее распространенные лекарства, применяемые в 

домашних условиях, правила их хранения в домашней аптечке. Применение 

лекарственных средств только по назначению врача. Пользование градусником. 

Представления об оказании первой помощи. Уход за средствами оптической коррекции 

зрения. Комплексы зрительной гимнастики для предупреждения или снятия зрительного 

утомления.  

Профессия и труд человека. Значение профессионально-трудовой деятельности в 

жизни человека. Обобщенное значение слова «Профессия». Основные области 

профессионально-трудовой деятельности и профессии человека. Профессии родителей и 

других представителей ближайшего социального окружения. Воспитание уважения и 

ценностного отношения к труду человека и различным профессиям. 

2 класс  

Личная гигиена. Режим дня, необходимость его соблюдения. Соблюдение правил 

личной гигиены. Формирование представлений о последовательности утреннего и 

вечернего туалета. Знания о необходимости соблюдения правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах 

общего пользования. Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за лицом, 

волосами, зубами, их названия. Нанесение зубной пасты на щетку и алгоритм чистки 
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зубов. Места и условия хранения индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранения расчески, приемы чистки расчески. Различные 

сорта мыла, шампуня. Пользование щетками для мытья рук. 

Одежда. Обобщенное значение слова «Одежда». Знания о назначении разных 

видов одежды: зимой спасает от холода, осенью и весной - от дождя, летом от палящего 

солнца; защищает кожу от пыли, грязи, от повреждений; одежда украшает человека. 

Обучение алгоритмам одевания и раздевания в определенной последовательности. 

Названия различных предметов одежды. Различные виды одежды для девочек и 

мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Определение наличия 

лицевой и изнаночной стороны одежды. Называние и обнаружение на одежде частей: 

воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. Виды тканей, из которых шьют 

одежду: хлопчатобумажная, шерстяная. Складывание отдельно каждый предмет и в 

стопку. Закрепление умения вешать одежду на крючок. Развешивание одежды на 

платяную вешалку. Рациональное размещение одежду на стуле. Пути предупреждения 

загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению одежду, 

соблюдение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены. 

Обувь. Обобщенное значение слова «Обувь». Знания о назначении разных видов 

обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви и их названия. Различные виды обуви: мужская, женская, 

детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Классификация обуви по 

группам и видам. Названия и обнаружение частей обуви: носок, пятка, голенище, 

подошва, каблук, стелька. Материалы, из которых изготавливают обувь: кожаная, из 

кожзаменителя, резиновая, замшевая. Формирование представлений о видах труда по 

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

Питание. Обобщенное значение слова «Продукты». Основные продукты питания: 

название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции). 

Группирование продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, 

бакалейные. Узнавание продуктов по внешнему виду (при наличии остаточного зрения), 

вкусу, запаху, с помощью осязания. 

Жилище. Различные школьные помещения (спальня, класс, игровая комната, 

туалетная комната, столовая). Функциональное назначение школьных помещений. 

Гигиенические правила поведения в них. 

Транспорт. Обобщенное значение слова «Транспорт». Знания о назначении 

транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). Различные виды 

транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный. Названия различных 

транспортных средств. Узнавание транспорта по описанию и по характерным звукам. 

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. 

Формирование представлений о наличие маршрута у общественного транспорта. 

Нахождение остановок транспортных средств. Профессии людей на транспорте: водитель, 

кондуктор, контролер. Знания о том, что проезд в общественном транспорте необходимо 

оплачивать, покупая билеты, талоны, проездные карты. Обращение с проездными 

билетами: предъявлять кондуктору, контролёру, водителю по их требованию, сохранять 

до конца поездки. 

Предприятия торговли. Обобщенное значение слова «Магазин». Ориентировка в 

ближайшем от школы магазине. Нахождение нужного отдела. Использование формул 

речевого этикета покупателя. Пользование иными объектами торговли. 

Культура поведения. Социальные нормы и правила поведения, принятые в 

обществе. Правила и нормы поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво 

делать в присутствии других людей. Нормы и правила поведения мальчиков и девочек. 

Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет. Нормы 

и правила общения со взрослыми и сверстниками. Использование в речи вежливых слов. 

Воспитание потребности содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, одежду, обувь. 
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Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 

не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 

хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. 

Медицинская помощь. Обобщенное значение слова «Медицинская помощь». 

Классификация и виды лекарств. Наиболее распространенные лекарства, применяемые в 

домашних условиях, правила их хранения в домашней аптечке. Применение 

лекарственных средств только по назначению врача. Пользование градусником. Оказание 

первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. Уход за средствами оптической коррекции 

зрения. Комплексы зрительной гимнастики для предупреждения или снятия зрительного 

утомления.  

Профессия и труд человека. Значение профессионально-трудовой деятельности в 

жизни человека. Знакомство с обобщенным понятием «Профессия». Основные области 

профессионально-трудовой деятельности и профессии человека. Профессии 

представителей ближайшего социального окружения, сотрудников учреждений бытового, 

культурного, медицинского и социального назначения. Представления об основных 

функциональных обязанностях представителей различных профессий. Воспитание 

уважения и ценностного отношения к труду человека и различным профессиям. Развитие 

интереса к профессиям. Формирование понимания необходимости выбора профессии в 

будущем. 

3 класс  

Личная гигиена. Знания о правилах ухода за руками и ногтями (стрижка ногтей, 

средства ухода за руками). Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за лицом, 

волосами, зубами, их названия. Закрепление знаний о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. Закрепление знаний о 

режиме дня, объяснение необходимости его соблюдения. Формирование правильных 

представлений о времени суток, о делении суток на часы, о способах измерения времени. 

Знания о видах спорта, доступных для слабовидящих, с учетом индивидуальных 

рекомендаций и противопоказаний врача-офтальмолога. Средства закаливания.  

Одежда. Разные виды одежды по назначению: одежда школьная, домашняя, 

спортивная. Закрепление знания частей одежды. Закрепление умения определять лицевую 

и изнаночную стороны одежды.  Знания о видах тканей, из которых шьют одежду: 

льняная, шелковая. Закрепление умения показывать называемую одежду. Сравнение 

предметов одежды. Закрепление умения развешивать одежду на крючок и платяную 

вешалку. Развешивание одежды на специальную вешалку для юбок, брюк. Формирование 

умения рационально размещать одежду в шкафу. Закрепление умения чистить одежду 

щеткой полосами, заходящими одна на другую по плану. Материалы, инструменты, 

необходимые для ухода за одеждой. Соблюдение приемов предупреждения загрязнения 

одежды. Необходимые материалы, инструменты, приспособления для выполнения 

мелкого ремонта одежды и места их хранения. Знания о требованиях безопасности при 

работе с иглой и ножницами. Выполнение мелкого ремонта одежды: пришивать пуговицы 

с двумя отверстиями. 

Обувь. Разные виды обуви по назначению: обувь для улицы и дома, спортивная 

обувь. Закрепление знания частей обуви. Знания о материалах, из которых из которых 

изготавливают обувь: кожаная, из кожзаменителя, резиновая, замшевая, текстильная. 

Виды труда по уходу за обувью: мытье, сушка мокрой обуви, чистка обуви. 

Знания о приемах сушки кожаной обуви: протереть влажной тряпочкой, вытереть 

насухо, протереть ветошью с глицерином, туго набить газетной бумагой, по мере 

впитывания бумагой влаги менять ее на сухую. Знания о приемах резиновой обуви: у 

сапог отвернуть голенища и поставить на просушку на расстоянии не менее метра от 

батареи. 

Необходимый инвентарь для ухода за резиновой обувью: ведро с водой, тряпочки, 

глицерин или растительное масло. Соблюдение последовательности и правил работы при 
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уходе за резиновой обувью: вымыть снаружи теплой водой без моющего средства, 

вытереть сухой ветошью, отполировать сухой тканью, смоченной несколькими каплями 

глицерина или растительного масла. Необходимый инвентарь для чистки кожаной обуви 

кремом: жесткая щетка с короткой щетиной для удаления засохшей грязи, крема для 

обуви, маленькая щетка для нанесения крема или ветошь, бархотка для полирования 

обуви после чистки. Чистка кожаной обуви кремом с соблюдением необходимой 

последовательности. 

Питание. Закрепление знания санитарно-гигиенических требований к 

приготовлению пищи (мыть руки перед приготовлением пищи и перед едой). Расширение 

знаний о кухне, кухонной посуде, способах мытья, сушки посуды. Правила хранения 

пищи и продуктов питания. Обучение использованию сохранных анализаторов и 

остаточного зрения при ориентировке на кухне. Обучение сортировке, мытью, чистке и 

резке овощей. Правила приготовления овощных блюд (салатов, отварных овощей). 

Расширение знаний о столовой посуде. Обучение сервировке стола к завтраку и обеду.  

Жилище. Закрепление знания санитарно-гигиенических требований к помещениям 

(проветривание, поддержание необходимой температуры, освещенность, уборка пыли). 

Представления о последовательности сухой и влажной уборки спален, класса. Уход за 

комнатными растениями. 

Транспорт. Расширение представлений о видах транспорта по способу 

передвижения: наземный, воздушный, водный, подземный. Обучение описанию 

транспорта по плану: название, вид транспорта по способу передвижения, по назначению. 

Информация, располагающаяся на остановках общественного транспорта: название 

остановки, условные обозначения видов транспортных средств и номера автобусов, 

троллейбусов, трамваев, интервалы движения, время отправления с остановки 

пригородных автобусов. Закрепление умения ориентироваться в салонах транспортных 

средств, находить поручень. 

Соблюдение правил посадки пассажиров в общественный транспорт: заходить в 

общественный транспорт следует с задней или средней площадки; с передней площадки 

могут заходить пожилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми; дать вначале 

людям выйти из транспорта, а затем заходить. Обучение заходить и выходить из 

транспортного средства. Использование формула речевого этикета при обращении с 

просьбой к другим пассажирам при посадке и высадке из транспортного средства: «Будьте 

добры, подведите меня к дверям транспортного средства и положите мою руку на 

поручень, дальше я поднимусь сам. Спасибо за помощь». 

Предприятия торговли. Расширение знаний об основных видах магазинов 

(посудный, продовольственный). Обучение ориентировке в ближайшем от школы 

магазине. Нахождение нужного отдела, кассы. Использование формул речевого этикета 

покупателя. Виды и стоимость товаров, порядок приобретения товаров. Пользование 

иными объектами торговли. 

Культура поведения. Социальные нормы и правила поведения, принятые в 

обществе. Правила и нормы поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво 

делать в присутствии других людей. Нормы и правила поведения мальчиков и девочек. 

Расширение знаний о правилах поведения за столом, обучение их соблюдению. 

Закрепление умения вести себя в библиотеке и других учреждениях культурного 

назначения. Воспитание привычки содержать в порядке место, где трудится, занимается, 

играет. Расширение представлений о нормах и правилах общения со взрослыми и 

сверстниками. Использование в речи вежливых слов.  Закрепление знания правил 

поведения за столом. Обучение правильно пользоваться столовыми приборами. 

Медицинская помощь. Классификация и виды лекарств. Наиболее 

распространенные лекарства, применяемые в домашних условиях, правила их хранения в 

домашней аптечке. Применение лекарственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. 
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Обращение и визит к врачу. Врачи разных медицинских профилей. Уход за средствами 

оптической коррекции зрения. Комплексы зрительной гимнастики для предупреждения 

или снятия зрительного утомления.  

Профессия и труд человека. Значение профессионально-трудовой деятельности в 

жизни человека. Основные области профессионально-трудовой деятельности и профессии 

человека. Профессии представителей ближайшего социального окружения, сотрудников 

учреждений бытового, культурного, медицинского и социального назначения, иных сфер 

деятельности человека. Мир современных и востребованных профессий. Представления 

об основных функциональных обязанностях представителей различных профессий. 

Воспитание уважения и ценностного отношения к труду человека и различным 

профессиям. Формирование мотивации выбора профессии в будущем. Понимание 

необходимости выбора профессии и аргументирование профессиональных предпочтений. 

4 класс  

Личная гигиена. Использование и хранение разнообразных туалетных 

принадлежностей по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. 

Виды часов. Использование часов с речевым доступом и часов с брайлевским 

циферблатом, расположение стрелок часов, ориентировка во времени. Приёмы 

рационального использования сохранных анализаторов и остаточного зрения при 

выполнении действий по самообслуживанию, уходу за собой, соблюдению правил личной 

гигиены. Гигиена мальчиков и девочек. 

Одежда. Предметы, части одежды, головных уборов; лицевая и изнаночная 

стороны одежды; перед, спинка; правые, левые элементы.  

Использование одежды по назначению: школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; зимняя, летняя, демисезонная. Материал, из 

которого изготовлена одежда, в связи с ее функциональным назначением (для разной 

погоды, для дома и улицы и пр.). Рациональные способы хранения одежды 

(переодеваться, вешать или складывать, сушить, проветривать, убирать в платяной шкаф, 

пользоваться плечиками и другими принадлежностями для хранения и удобного 

надевания).  

Материалы, инструменты по уходу за одеждой. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. 

Гигиенические правила поведения во время игр на улице, при приеме пищи. Показ 

элементов ручной стирки одежды. 

Обувь. Виды обуви по назначению: детская и взрослая. Использование обуви по 

назначению: повседневная и праздничная. Материалы, из которых изготавливают обувь: 

замшевая, валяная, текстильная. Материал, из которого изготавливают обувь в связи с ее 

назначением (для разной погоды и т.д.). Рациональные способы хранения обуви 

(переобуваться, сушить, убирать в обувной шкаф, пользоваться обувницей для хранения, 

обувной ложкой для обувания. Уход за обувью (значение и необходимость). 

Приемы сушки валяной и текстильной обуви у батареи. Чистка замшевой, валяной, 

текстильной обуви от пыли и грязи жесткой щеткой. 

Питание. Классификация продуктов питания по их названию, внешнему виду, 

вкусу, запаху, осязательным признакам. Свежие и испорченные продукты, способы 

определения. Мытье овощей, фруктов, ягод. Упаковка продуктов. Способы извлечения 

продуктов из упаковки: разворачивание, вскрывание упаковки, выливание жидких 

продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. Техника 

безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями; при 

приготовлении пищи. Тифлотехнические средства, используемые в работе с продуктами 

(солонки, сахарницы и перечницы – дозаторы, индикаторы уровня жидкости и т.д.). 

Приготовление простейших блюд. Заваривание чая. Приемы наливания воды в 

заварочный чайник и в чашку. Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду; уборка 

посуды. Правила поведения за столом. 
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Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Инвентарь для уборки помещений 

(тряпочка для пыли, швабра/веник, совок, пылесос, приспособления для влажной уборки 

помещения), способы его хранения. Нормы освещения помещений, необходимость их 

соблюдения. Приемы ухода за комнатными растениями. Санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование 

сохранных анализаторов и остаточного зрения при уходе за жилищем. Бытовые приборы 

(пылесос, чайник, увлажнитель воздуха и пр.), техника безопасности при их 

использовании. 

Транспорт. Наземный пассажирский транспорт, метро. Правила поведения на 

остановке, при приближении транспорта, в общественном транспорте. Проездные билеты, 

обращение с проездными документам. Использование в речи формул речевого этикета 

пассажиров. 

Предприятия торговли. Денежные купюры. Монеты. Учебные ситуации: покупки 

в различных объектах торговли. Правила поведения при покупке товаров. 

Культура поведения. Социальные нормы и правила поведения, принятые в 

обществе. Правила и нормы поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво 

делать в присутствии других людей. Нормы и правила поведения мальчиков и девочек. 

Правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах, в том числе при 

посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Правила общения со сверстниками и 

взрослыми с сохранным и нарушенным зрением; обращение за помощью, предложение 

помощи, приглашение к совместной деятельности. Правила поведения в лесу, парке, на 

водоеме. Правила поведения на празднике, в гостях, изготовление и дарение подарков. 

Медицинская помощь. Классификация и виды лекарств. Наиболее 

распространенные лекарства, применяемые в домашних условиях, правила их хранения в 

домашней аптечке. Применение лекарственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. 

Обращение и визит к врачу. Посещение поликлиники. Специализация врачей. Уход за 

средствами оптической коррекции зрения. Комплексы зрительной гимнастики для 

предупреждения или снятия зрительного утомления.  

Профессия и труд человека. Значение профессионально-трудовой деятельности в 

жизни слабовидящих. Основные области профессионально-трудовой деятельности и 

профессии человека. Классификации и виды профессий. Мир современных и 

востребованных профессий. Профессии, доступные для слабовидящих. Представления об 

основных функциональных обязанностях представителей различных профессий. 

Воспитание уважения и ценностного отношения к труду человека и различным 

профессиям. Формирование мотивации выбора профессии в будущем. Понимание 

необходимости выбора профессии и аргументирование профессиональных предпочтений. 

5 класс 

Личная гигиена. Использование и хранение разнообразных туалетных 

принадлежностей по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. 

Виды часов. Использование часов с речевым доступом и часов с брайлевским 

циферблатом, расположение стрелок часов, ориентировка во времени. Приёмы 

рационального использования сохранных анализаторов и остаточного зрения при 

выполнении действий по самообслуживанию, уходу за собой, соблюдению правил личной 

гигиены. Гигиена мальчиков и девочек. 

Одежда. Предметы, части одежды, головных уборов; лицевая и изнаночная 

стороны одежды; перед, спинка; правые, левые элементы.  

Использование одежды по назначению: школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; зимняя, летняя, демисезонная. Материал, из 

которого изготовлена одежда, в связи с ее функциональным назначением (для разной 
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погоды, для дома и улицы и пр.). Рациональные способы хранения одежды 

(переодеваться, вешать или складывать, сушить, проветривать, убирать в платяной шкаф, 

пользоваться плечиками и другими принадлежностями для хранения и удобного 

надевания).  

Материалы, инструменты по уходу за одеждой. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. 

Гигиенические правила поведения во время игр на улице, при приеме пищи. Показ 

элементов ручной стирки одежды. 

Обувь. Виды обуви по назначению: детская и взрослая. Использование обуви по 

назначению: повседневная и праздничная. Материалы, из которых изготавливают обувь: 

замшевая, валяная, текстильная. Материал, из которого изготавливают обувь в связи с ее 

назначением (для разной погоды и т.д.). Рациональные способы хранения обуви 

(переобуваться, сушить, убирать в обувной шкаф, пользоваться обувницей для хранения, 

обувной ложкой для обувания. Уход за обувью (значение и необходимость). 

Приемы сушки валяной и текстильной обуви у батареи. Чистка замшевой, валяной, 

текстильной обуви от пыли и грязи жесткой щеткой. 

Питание.  Классификация продуктов питания по их названию, внешнему виду, 

вкусу, запаху, осязательным признакам. Свежие и испорченные продукты, способы 

определения. Мытье овощей, фруктов, ягод. Упаковка продуктов. Способы извлечения 

продуктов из упаковки: разворачивание, вскрывание упаковки, выливание жидких 

продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов, Способы 

отмеривания нужного количества продуктов: мерной ложкой, чашкой, стаканом, 

взвешиванием. Техника безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи. Тифлотехнические средства, используемые 

в работе с продуктами (солонки, сахарницы и перечницы – дозаторы, индикаторы уровня 

жидкости и т.д.). Приготовление простейших блюд. Заваривание чая. Приемы наливания 

воды в заварочный чайник и в чашку. Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду; 

уборка посуды. Правила поведения за столом. 

Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Инвентарь для уборки помещений 

(тряпочка для пыли, швабра/веник, совок, пылесос, приспособления для влажной уборки 

помещения), способы его хранения, правила проведения сухой и влажной уборки 

помещения. Нормы освещения помещений, необходимость их соблюдения. Приемы ухода 

за комнатными растениями. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных анализаторов и 

остаточного зрения при уходе за жилищем. Бытовые приборы (пылесос, чайник, 

увлажнитель воздуха и пр.), техника безопасности при их использовании. 

Транспорт. Наземный пассажирский транспорт, метро. Правила поведения на 

остановке, при приближении транспорта, в общественном транспорте. Проездные билеты, 

обращение с проездными документам. Использование в речи формул речевого этикета 

пассажиров. 

Предприятия торговли. Денежные купюры. Монеты. Учебные ситуации: покупки 

в различных объектах торговли. Правила поведения при покупке товаров. 

Культура поведения. 

Социальные нормы и правила поведения, принятые в обществе. Правила и нормы 

поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других 

людей. Нормы и правила поведения мальчиков и девочек. Правила поведения в 

повседневной жизни и в общественных местах, в том числе при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки. Правила общения со сверстниками и взрослыми с сохранным и 

нарушенным зрением; обращение за помощью, предложение помощи, приглашение к 
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совместной деятельности. Правила поведения в лесу, парке, на водоеме. Правила 

поведения на празднике, в гостях, изготовление и дарение подарков. 

Медицинская помощь. Классификация и виды лекарств. Наиболее 

распространенные лекарства, применяемые в домашних условиях, правила их хранения в 

домашней аптечке. Применение лекарственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. 

Обращение и визит к врачу. Посещение поликлиники. Специализация врачей. Вызов 

врача. Уход за средствами оптической коррекции зрения. Комплексы зрительной 

гимнастики для предупреждения или снятия зрительного утомления.  

Профессия и труд человека. Значение профессионально-трудовой деятельности в 

жизни слабовидящих. Основные области профессионально-трудовой деятельности и 

профессии человека. Классификации и виды профессий. Мир современных и 

востребованных профессий. Профессии, доступные для слабовидящих. Представления об 

основных функциональных обязанностях представителей различных профессий. 

Воспитание уважения и ценностного отношения к труду человека и различным 

профессиям. Формирование мотивации выбора профессии в будущем. Понимание 

необходимости выбора профессии и аргументирование профессиональных предпочтений 

 

КК «Пространственная ориентировка» 

1 класс 

Развитие анализаторов. Развитие зрительного восприятия пространства: 

Зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 

Развитие осязательного восприятия пространства, восприятие предметов различной 

конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами; различение подошвами ног 

различных структур почвы (травы, асфальта, песка, рыхлого или утоптанного снега). 

Развитие умения различать и сопоставлять различные свойства предметов по величине, 

форме, температуре, характеру поверхности, материалу. Узнавание и локализация звуков 

в окружающем пространстве (в школе, дома). Локализация неподвижного и 

передвигающегося источника звука в замкнутом пространстве. Узнавание звуков в 

природе (шума, шелеста деревьев, голоса животных, домашних птиц) и городских шумов. 

Использование обоняния в пространственной ориентировке. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, 

от себя.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.  

Формирование предметных и пространственных представлений. 

Представления о предметах, наполняющих знакомое замкнутое пространство (класс, 

спальня, столовая, квартира): мебель, посуда, одежда. Использование этих представлений 

в практической деятельности и в ориентировке. Представления о предметах, 

наполняющих пришкольный участок: деревья, кусты, газоны, дорожки, ворота, шлагбаум, 

спортивная площадка. Узнавание предметов знакомого пространства с помощью осязания 

и остаточного зрения.  

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве и 

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. Построение простых маршрутов с помощью деталей приборов 

«Ориентир» и «Графика». 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров. Поза школьника в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при 
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ходьбе в паре, друг за другом, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного 

ориентира (стены, перил лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании 

предметов на горизонтальной плоскости (на столе, парте), при восприятии и обследовании 

больших предметов, обнаружении и обходе препятствий. Формирование правильного 

жеста, указывающего направление. 

Совместная ориентировка со взрослыми и сверстниками. Положение 

слабовидящего 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 сверстниками и взрослыми (в городском транспорте, театре, кафе, парке, 

в гостях). Узнавание и различение по внешнему виду и голосу окружающих людей, 

определение по внешним проявлениям, доступным для зрительного восприятия, и голосу 

эмоционального состояния людей. 

2 класс 

Содержание курса предполагает закрепление и использование в практической 

деятельности умений, сформированных на первом году обучения.  

Развитие анализаторов.Развитие зрительного восприятия пространства: 

зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 

Формирование способов стереоскопического и нестереоскопического восприятия 

пространства: зрительная оценка удалённости предметов в пространстве и их 

изображений на ярких, крупных, высококонтрастных цветных иллюстрациях. Развитие 

мелкой моторики рук:  

Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя пальцами. 

Упражнения на развитие точных координированных движений кистей рук и 

пальцев. Самоконтроль за выполненными движениями. Развитие осязательного 

восприятия пространства: восприятие предметов быта, учебных принадлежностей 

различной конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами. «Чтение» 

рельефных рисунков предметов быта и учебных принадлежностей. Упражнения на 

развитие прослеживающей функции руки. Различение подошвами ног различных 

покрытий помещений (линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, 

тротуарная плитка, трава, утоптанный или рыхлый снег). Различение и сопоставление 

различных свойств предметов по величине, форме, температуре, характеру поверхности 

(стекло, дерево, бумага, металл). Развитие слухового восприятия пространства: 

Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом закрытом и 

открытом пространстве. Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями с 

предметами в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 

Оценка степени удалённости звучащего предмета (понятия: далеко - близко, ближе 

– дальше, приближается – удаляется). Развитие обонятельного восприятия пространства: 

Воспринимать и дифференцировать запахи предметов и объектов окружающего 

пространства. Развитие мышечного чувства. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве.Ориентировка на себе, 

от себя. Ориентировка в приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе 

«Ориентир», на макетах замкнутого закрытого и открытого пространства. Условные 

изображения на планах. Правильное понимание и использование в речи 

пространственных понятий: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом, из-за, 

из-под, через, вокруг, выше, ниже. Пространственные направления: слева направо, справа 

налево, сверху-вниз, снизу-вверх, наискось (для двухмерного и трёхмерного 

пространства). 

Формирование предметных и пространственных представлений.Формирование 

представлений о предметах, наполняющих раздевалку, спортивный зал, столовую, 

кабинет АФК. 
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Формирование представлений о предметах быта: мебель, посуда, одежда и 

использование их в практической деятельности и при ориентировке. 

Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок: кусты, деревья, 

газон, пешеходные дорожки, площадка для игр, коррекционная тактильная дорожка и т.д. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, иллюстрациями. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений. Самостоятельная и свободная 

ориентировка в помещениях школы и на пришкольном участке. Ориентировка в 

замкнутом пространстве на основе зрительного восприятия (в раздевалке, спортивном 

зале, столовой, кабинете АФК, этаже школы по типу «карта-путь»). Перенос 

топографических представлений, обучающихся на реальное замкнутое пространство и 

ориентировка в нём. Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) в 

здании школы и на пришкольном участке. Формирование представлений по типу «карта-

обозрение» с использованием планов и макетов изучаемого пространства. Составление 

плана изученного пространства в виде аппликации и чертежей. Перенос топографических 

представлений в свободное пространство. Упражнения на развитие пространственной 

памяти и воображения. Изменение пространственных соотношений предметов при 

повороте человека на 45ᵒ, 90ᵒ, 135ᵒ. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров. Поза при обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста 

обучающегося. Правильная поза при входе и выходе из транспорта. Поза обучающегося 

при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты человека при 

знакомстве, приветствии, прощании, разговоре (со сверстниками и взрослыми). 

Совместная ориентировка со взрослыми и сверстниками.Правила поведения в 

общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со сверстниками и 

родителями (в театре, кафе, в гостях, в театре и др.). Положение слабовидящего и зрячего 

при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. 

Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой и трудовой 

деятельности. Моделирование жизненных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры: «В 

автобусе», «В метро», «В городе». 

3 класс 

Содержание курса предполагает закрепление и использование в практической 

деятельности умений, сформированных на первом и втором годах обучения.  

Развитие анализаторов. Комплексное использование анализаторов в 

пространственной ориентировке. Использование в качестве ориентиров характерных 

свойств и признаков предметов (звуки, запахи, характер поверхности предметов, характер 

покрытия дорог и др.). Зрительное и осязательно-зрительное различение предметов в 

замкнутом закрытом и открытом пространстве. Формирование способов 

стереоскопического и нестереоскопического восприятия пространства: зрительная оценка 

удалённости предметов в пространстве и их изображений на ярких, крупных, 

высококонтрастных цветных иллюстрациях. Упражнения на развитие точных 

координированных движений кистей рук и пальцев. Самоконтроль за выполненными 

движениями. Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различной 

конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами. Различение и сопоставление 

различных свойств предметов по величине, форме, температуре, характеру поверхности 

(стекло, дерево, бумага, металл, пластмасса, кожа). Различение подошвами ног различных 

покрытий помещений (линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, 

тротуарная плитка, гравий, трава, утоптанный или рыхлый снег). Локализация 

неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом закрытом и открытом 

пространстве. Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями с предметами 

в замкнутом закрытом и открытом пространстве. Оценка степени удалённости звучащего 

предмета (понятия: далеко - близко, ближе – дальше, приближается – удаляется, стоит на 
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месте). Восприятие и дифференцировка запахов предметов и объектов окружающего 

пространства. Развитие мышечного чувства. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка в 

приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Ориентир», на макетах 

замкнутого закрытого и открытого пространства. Чтение условных изображений на 

планах. Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже. 

Пространственные направления: слева направо, справа налево, сверху-вниз, снизу-вверх, 

наискось (для двухмерного и трёхмерного пространства). 

Формирование предметных и пространственных представлений. 

Формирование представлений о предметах, наполняющих помещения школы. 

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посуда, одежда и использование 

их в практической деятельности и при ориентировке. Представления о предметах, 

наполняющих пришкольный участок: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, 

площадка для игр, коррекционная тактильная дорожка и т.д. Соотнесение реальных 

предметов с их моделями, макетами, иллюстрациями. Формирование представлений об 

объектах в городе: улицах, тротуарах, проезжей части, светофорах, жилых домах, 

остановке транспортных средств и других объектах, расположенных вблизи школы. 

Формирование представлений о городском транспорте – трамвае, троллейбусе, автобусе, 

маршрутном такси, легковых машинах.  

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений. Самостоятельная и свободная 

ориентировка в помещениях школы и на пришкольном участке. Ориентировка на планах и 

макетах замкнутого пространства. Условные изображения на планах. Составление плана 

изученного пространства в виде аппликации и чертежей. Изучение нескольких маршрутов 

(постоянной необходимости) в здании школы и на пришкольном участке. Перенос 

топографических представлений в свободное пространство при ориентировке по дороге 

домой. Правила перехода слабовидящими улицы. Переход улицы, не имеющей 

интенсивного движения, под контролем тифлопедагога. Соблюдение прямолинейности 

движения. Маршрут от крыльца школы до ближайшей остановки городского транспорта. 

Упражнения на развитие зрительной пространственной памяти и воображения. Изменение 

пространственных соотношений предметов при повороте человека на 45ᵒ, 90ᵒ, 180ᵒ. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров. Поза при обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста 

обучающегося. Правильная поза при входе и выходе из транспорта. Поза обучающегося 

при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты человека при 

знакомстве, приветствии, прощании, разговоре (со сверстниками и взрослыми). 

Совместная ориентировка со взрослыми и сверстниками. Правила поведения в 

общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со сверстниками и 

родителями (в театре, кафе, в гостях, в театре и др.). Положение слабовидящего и зрячего 

при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающегося в 

учебной, игровой и трудовой деятельности. Моделирование жизненных ситуаций.  

4 класс 

Содержание курса предполагает закрепление и использование в практической 

деятельности умений, сформированных на первом, втором и третьем годах обучения.  

Развитие анализаторов. Комплексное использование анализаторов в 

пространственной ориентировке. Развитие зрительного восприятия пространства: 

зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 

Формирование способов стереоскопического и нестереоскопического восприятия 

пространства: зрительная оценка удалённости предметов в пространстве и их 

изображений на ярких, крупных, высококонтрастных цветных иллюстрациях. Восприятие 

звуковой картины мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и 
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признаков предметов (звуков, запахов, характера поверхности пола, дорог). 

Прогнозирование ориентиров по словесному описанию пространства и по плану.  

Развитие навыков ориентировки в микропространстве.Ориентировка в 

приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Ориентир», на макетах 

замкнутого закрытого и открытого пространства. Чтение условных изображений на 

планах. 

Формирование предметных и пространственных представлений.Закрепление 

представлений о предметах, наполняющих помещения школы. Закрепление 

представлений о предметах быта: мебель, посуда, одежда и использование их в 

практической деятельности и при ориентировке. Закрепление представлений об предметах 

и объектах, наполняющих пришкольный участок: кусты, деревья, газон, пешеходные 

дорожки, площадка для игр, коррекционная тактильная дорожка и т.д. Соотнесение 

реальных предметов с их моделями, макетами, иллюстрациями. Формирование 

представлений об объектах города и их конкретизация в условиях реального ближайшего 

окружения школы: улица, тротуар, проезжая часть, парковка для автомобилей, звуковой 

светофор, жилые дома, остановка транспортных средств, детская площадка. 

Формирование представлений о городском транспорте – метрополитене: вестибюль 

станции, кассы, турникеты, эскалатор, подземная станция, поезд. Формирование 

представлений о магазине: секции с продуктами, бытовыми товарами, кассы, тележки, 

корзинки для товаров. Формирование представлений о театре: фойе, зрительный зал, 

гардероб, сцена, партер, бельэтаж, верхние ярусы, оркестровая яма. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений.Самостоятельная и свободная 

ориентировка в помещениях школы и на пришкольном участке. Знакомство с новыми 

помещениями. Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого пространства. 

Составление плана изученного пространства на приборе «Ориентир». Рисование плана на 

приборе «Школьник». Ориентировка на прилегающих к школе улицах в пределах 

микрорайона. Правила перехода слабовидящими улицы на перекрестке, регулируемом 

звуковым и обычным светофорами. Маршрут от крыльца школы до ближайшей станции 

метро и обратно. Маршрут от крыльца школы до ближайшего магазина и обратно. 

Формирование топографических представлений о пространстве вокруг школы на уровне 

«карты-обозрение». Ориентировка по плану. Формирование представлений о маршруте из 

школы до дома, в котором живет обучающийся: виды транспорта, основные ориентиры и 

направления (на уровне «карта-путь»). Изменение пространственных отношений при 

нескольких поворотах. Составление плана замкнутого и свободного пространства по 

словесному описанию. Составление рассказа о знакомом замкнутом и свободном 

пространстве с использованием пространственных представлений и понятий.  

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров.Правильная поза обучающегося при движении по улице. Правильная поза 

обучающегося в транспорте. Правильная поза обучающегося при совместной 

ориентировке с людьми и самостоятельной ориентировки. 

Совместная ориентировка со взрослыми и сверстниками.Ориентировка в 

магазине: обращение к продавцу, обращение к покупателям, кассиру, покупка продуктов. 

Культура общения со взрослыми и сверстниками с отсутствующим, нарушенным и 

сохранным зрением. Моделирование жизненных ситуаций.  

5 класс 

Содержание курса предполагает закрепление и использование в практической 

деятельности умений, сформированных на первом, втором, третьем и четвертом годах 

обучения.  

Развитие анализаторов. Комплексное использование анализаторов в 

пространственной ориентировке. Развитие зрительного восприятия пространства: 

зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 
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Формирование способов стереоскопического и нестереоскопического восприятия 

пространства: зрительная оценка удалённости предметов в пространстве и их 

изображений на ярких, крупных, высококонтрастных цветных иллюстрациях. Восприятие 

звуковой картины мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и 

признаков предметов (звуков, запахов, характера поверхности пола, дорог). 

Прогнозирование ориентиров по словесному описанию пространства и по плану.  

Развитие навыков ориентировки в микропространстве.Ориентировка в 

приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Ориентир», на макетах 

замкнутого закрытого и открытого пространства. Чтение условных изображений на 

планах. 

Формирование предметных и пространственных представлений.Закрепление 

представлений о предметах, наполняющих помещения школы. Закрепление 

представлений о предметах быта: мебель, посуда, одежда и использование их в 

практической деятельности и при ориентировке. Закрепление представлений об предметах 

и объектах, наполняющих пришкольный участок: кусты, деревья, газон, пешеходные 

дорожки, площадка для игр, коррекционная тактильная дорожка и т.д. Соотнесение 

реальных предметов с их моделями, макетами, иллюстрациями. Формирование 

представлений об объектах города и их конкретизация в условиях реального ближайшего 

окружения школы: улица, тротуар, проезжая часть, парковка для автомобилей, звуковой 

светофор, жилые дома, остановка транспортных средств, детская площадка. 

Формирование представлений о городском транспорте – метрополитене: вестибюль 

станции, кассы, турникеты, эскалатор, подземная станция, поезд. Формирование 

представлений о магазине: секции с продуктами, бытовыми товарами, кассы, тележки, 

корзинки для товаров. Формирование представлений о театре: фойе, зрительный зал, 

гардероб, сцена, партер, бельэтаж, верхние ярусы, оркестровая яма. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений.Самостоятельная и свободная 

ориентировка в помещениях школы и на пришкольном участке. Знакомство с новыми 

помещениями. Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого пространства. 

Составление плана изученного пространства на приборе «Ориентир». Рисование плана на 

приборе «Школьник». Ориентировка на прилегающих к школе улицах в пределах 

микрорайона. Правила перехода слабовидящими улицы на перекрестке, регулируемом 

звуковым и обычным светофорами. Маршрут от крыльца школы до ближайшей станции 

метро и обратно. Маршрут от крыльца школы до ближайшего магазина и обратно. 

Формирование топографических представлений о пространстве вокруг школы на уровне 

«карты-обозрение». Ориентировка по плану. Формирование представлений о маршруте из 

школы до дома, в котором живет обучающийся: виды транспорта, основные ориентиры и 

направления (на уровне «карта-путь»). Изменение пространственных отношений при 

нескольких поворотах. Составление плана замкнутого и свободного пространства по 

словесному описанию. Составление рассказа о знакомом замкнутом и свободном 

пространстве с использованием пространственных представлений и понятий.  

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров.Правильная поза обучающегося при движении по улице. Правильная поза 

обучающегося в транспорте. Правильная поза обучающегося при совместной 

ориентировке с людьми и самостоятельной ориентировки. 

Совместная ориентировка со взрослыми и сверстниками.Ориентировка в 

магазине: обращение к продавцу, обращение к покупателям, кассиру, покупка продуктов. 

Культура общения со взрослыми и сверстниками с отсутствующим, нарушенным и 

сохранным зрением. Моделирование жизненных ситуаций.  

 

КК «Развитие зрительного восприятия» 
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1 класс  

Выявление уровня готовности к освоению программы курса. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. Зрение и его роль в жизни 

человека. Роль нарушенного зрения в различных видах деятельности. Зрительная 

работоспособность. Приемы рационального использования и дозирования использования 

нарушенного зрения. Зрительное утомление, его основные признаки. Комплексы 

зрительной гимнастики для профилактики зрительного утомления. Гигиена зрения. 

Знакомство с тифлотехническими средствами оптической коррекции (очки, лупы, линзы, 

бинокли). Обучение их использованию при рассматривании предметов.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Понятие «Линия». 

Прямая линия, расположенная в разном положении. Работа с геометрическими фигурами 

(круг, квадрат, прямоугольник) путем зарисовки, конструирования, вырезания. Создание 

из геометрических фигур узоров, предметных изображений, сложных геометрических 

фигур (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т.д.). Понятие 

«Клетка», ее углы, стороны. Выполнение простых графических диктантов (3-4 команды). 

Выполнение различных видов штриховок. Обведение по внутреннему контуру. 

Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. Копирование с образца букв 

по клеткам. Классификация букв по разным основаниям. Копирование букв и слов. 

Классификация печатных букв алфавита — строчных и заглавных — по количеству 

элементов, по разным основаниям (построены из 2,3,4 палочек; имеют овал, большой 

полуовал, малый полуовал; направлены прямо, вправо, влево; «открыты», «закрыты»). 

Классификация алфавита, направленная на поиск общего в построении букв (пары 

похожих друг на друга; имеют хотя бы одну большую палочку; похожи верхней частью). 

Составление из букв слова других слов и запись их. Развитие зрительной 

дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная дифференцировка 

расстояния между предметами (5 предметов). Описание предметов в пространственном 

положении по зрительной памяти. Обучение использованию в речи пространственной 

терминологии «дальше», «между», «ближе». Обучение умению словесно обозначать 

пространственное расположение предметов с использованием предлогов: на, над, около, 

рядом, за, перед. Обучение умению словесно обозначать пространственные положения на 

микро- и макроплоскости. Представления о различиях в удаленности зашумленных 

предметов (предмет, перекрывающий контур другого, расположен ближе, а 

перекрывающий дальше). Развитие умения видеть мелкие объекты на иллюстрациях. 

Обучение зрительным способом выделять пространственное расположение предмета в 

группе предметов, определять изменение его местоположения. Обучение чтению 

иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения (круг находит на 

квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимание изображение 

перспективы в рисунке. Создание на фланелеграфе сюжетного изображения в перспективе 

и их срисовыванию. Обучение составлению схем пути и считыванию пространственных 

положений предметов на схеме; соотнесение в большом пространстве; выполнение 

заданий на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек 

отсчета: от себя, от товарища, от других предметов. Обучение умению зрительно 

ориентироваться в макропространстве с привлечением всех анализаторов. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения. Активизация 

представлений о круге, квадрате, прямоугольнике. Знакомство с шаром, кубом. Основные 

цвета и оттенки, правильное использование эталона цвета при описании, классификации 

групп предметов. Сравнение и различие друг от друга цветов: красного — желтого, синего 

— зеленого, желтого — зеленого. Различение цвета движущегося объекта и нескольких 

объектов. Создание узоров, цветных композиций на фланелеграфе, магнитной доске, из 

мозаики. Определение реальной величины предметов. Сравнение предметов по трем 

параметрам (цвет, форма, величина). Зрительный анализ длины, ширины, высоты 
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предметов; проведение размеров с помощью условных мер; сличение размеров разных 

предметов. Называние в процессе наблюдения близких и дальних, высоких и низких, 

толстых и тонких, широких и узких объектов. Создание на основе наблюдений за натурой 

из плоскостных изображений композиций на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений. Нахождение месторасположения деталей, целого предмета, 

составление и дополнение из частей целого предмета, сюжетного изображения. Создание 

изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, собственному замыслу обучающихся. 

Создание из вырезанных геометрических фигур шахматной доски, узора, коврика. 

Упражнения на развитие глазомера. Упражнения на сличение изображений по принципу 

сходства и различия, группировка предметов по отдельным признакам (форма, цвет, 

величина или пространственное положение). Анализ формы предметов соответственно 

эталонам (у яблока форма может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу 

также углубление). Тренировка зрительных функций (различение, локализация, фиксация, 

конвергенция, аккомодация, прослеживание) посредством выделения и различения 

свойств и признаков предметов. Формирование и расширение представлений о предметах 

и явлениях окружающей действительности. Представления о мебели, одежде, обуви, 

учебных принадлежностях, посуде, овощах, фруктах, о транспорте, ближайшем 

окружении. Группировка предметов по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Обучение зрительно-двигательным умениям планомерного и целенаправленного 

обследования предметов, картинок, выделению главных признаков. Упражнения на 

развитие скорости и полноты зрительного обследования. Обучение восприятию объекта и 

его описанию по плану — символу. Рассматривание сюжетной картины по плану с 

выделением и обозначением трех планов. Формирование и уточнение представлений о 

схеме тела. Восприятие позы и движения тела, конечностей, головы. Нахождение правой 

и левой руки и ноги у себя и на рисунке. Сравнение 2 картин по содержанию. 

Установление последовательности событий, изображенных на сюжетных картинах. 

Определение и составление схем частей суток, времен года. Режим дня обучающегося, 

использование в речи слов — наречий: вечером, утром, ночью, днем, сначала, потом, 

раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже. 

В случае отсутствия коррекционной подготовки по развитию зрительного 

восприятия на уровне дошкольного образования в 1 классе реализуется первоначальный 

этап формирования, знаний, умений, навыков и представлений. 

2 класс  

Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1 

классе. 

 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. Соблюдение режима 

охраны зрения и индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога. Гигиена зрения. 

Практика применения тифлотехнических средств оптической коррекции в учебно-

познавательной, ориентировочно-поисковой и социально-бытовой деятельности. 

Профилактика зрительного утомления и перегрузок. Физкультура и зрение, соблюдение 

индивидуальных ограничений. Комплексы упражнений для глаз. Обучение навыкам 

выполнения зрительной гимнастики. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Закрепление умений 

и навыков, освоенных в 1 классе. Обучение навыкам ориентировки на листе клетчатой 

бумаги. Понятие «точка». Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и 

плоской фигуры путем выполнения работ при рисовании по клеточкам. Прямая линия, 

расположенная в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная, прямая, 

ломанная, волнистая, дугообразная, замкнутая, незамкнутая) и их сочетания. Работа с 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник) путем зарисовки, 

конструирования, вырезания. Проведение диагональных линий в квадрате, 

прямоугольнике. Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной 
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памяти. Раскрашивание картинок с использованием оттенков цветов. Нахождение в 

задания закономерности и продолжение их по аналогии. Ориентировка на листе клетчатой 

бумаги. Выполнение простых графических диктантов (4-5 команд). Выполнение 

различных видов штриховок. 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. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. Закрепление умений, 

полученных во 1-м классе. Копирование с образца букв по клеткам. Классификация букв 

по разным основаниям. Копирование букв и слов. Классификация печатных букв 

алфавита - строчных и заглавных – по количеству элементов, по разным основаниям 

(построены из 2,3,4 палочек; имеют овал, большой полуовал, малый полуовал; 

направлены прямо, вправо, влево; «открыты», «закрыты»). Классификация алфавита, 

направленная на поиск общего в построении букв (пары похожих друг на друга; имеют 

хотя бы одну большую палочку; похожи верхней частью). Классификация алфавита, 

направленная на поиск различного в построении букв.  

Исключение из данных букв лишней. Составление из данных букв слов. Обучение 

находить неизвестные буквы. Разгадывание кроссворда. Лабиринты линейные и круговые. 

Прослеживание пути рукой и глазом. Обозначение цифрой количества элементов в букве. 

Составление из букв слова других слов и запись их. Развитие зрительной 

дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная дифференцировка 

расстояния между предметами (5-7 предметов). Описание предметов в пространственном 

положении по зрительной памяти. Использование в речи пространственной терминологии 

«дальше», «между», «ближе». Формирование умения словесно обозначать 

пространственное расположение предметов с использованием предлогов: на, над, около, 

рядом, за, перед. Представления о различиях в удаленности зашумленных предметов 

(предмет, перекрывающий контур другого расположен ближе, а перекрывающий дальше). 

Развитие умения видеть мелкие объекты на иллюстрациях. Создание композиции на 

фланелеграфе с учетом пространственного положения на картине, с помощью силуэтов, с 

учетом положения. Обучение зрительным способом выделять пространственное 

расположение предмета в группе предметов, определять изменение его местоположения. 

Обучение составлению схем пути и считыванию пространственных положений предметов 

на схеме; соотнесение в большом пространстве; выполнение заданий на ориентировку в 

пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от 

товарища, от других предметов. Обучение умению зрительно ориентироваться в 

макропространстве (в том числе на улице) с привлечением всех анализаторов. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения. Закрепление 

представлений о круге, квадрате, прямоугольнике, шаре, кубе. Знакомство с цилиндром, 

параллелепипедом. Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой однородных 

(угольных, округлых) форм. Сравнение предметов по длине, ширине, высоте и словесное 

обозначение этих соотношений. Проведение замеров длины, высоты, ширины с помощью 

условных мерок.  Сравнение и различие друг от друга цветов: красного – желтого, синего 

– зеленого, желтого – зеленого.  

Локализация красного цвета из сине-зеленых, синего из красно – желтых, зеленого 

из красно – синих, желтого из сине – красных. Сравнение предметов по трем параметрам 

(цвет, форма, величина). Формирование умения работать с перфокартой. Составление 

сложной конфигурации из простых форм, с использованием игры «Танграм»). 

Формирование и расширение представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Представления о мебели, одежде, обуви, учебных принадлежностях, о 

транспорте, спортивных тренажерах, комнатных растениях, ближайшем окружении. 

Отработка и закрепление навыков зрительного обследования предметов и картинок с 

выделением их главных признаков. Группировка предметов по их признакам (форма, 
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цвет, размер, материал). Закрепление и отработка навыков восприятия объекта и описания 

его по плану – символу. Составление описательных загадок о воспринимаемых предметах 

и объектах по алгоритму. Нахождение реальных предметов по силуэтам. Сравнение 

предметов, путём выделения из множества по типу «Найди отличия». Нахождение 

отличий на натуральных предметах и их изображениях. Рассматривание сюжетной 

картины по плану с выделением трех планов. Уточнение представлений о схеме тела. 

Восприятие позы и движения тела, конечностей, головы. Понимание и правильное 

выполнение заданий, связанных с направлением движений: вправо – влево, вверх – вниз 

по схематичному рисунку. Различение правой и левой руки и ноги у себя и на рисунке. 

Сравнение 2-х картин по содержанию. Установление последовательности событий, 

изображенных на сюжетных картинах. Определение и составление схем частей суток, 

времен года. Определение эмоционального состояния (радость, горе, страх, гнев, 

удивление). Графическое изображение и моделирование эмоциональных состояний. 

Определение социальной принадлежности. 

Закрепление представлений о режиме дня обучающегося, использование в речи 

слов – наречий: вечером, утром, ночью, днём, сначала, потом, раньше, позже, часто, 

редко, рано, поздно, чаще, реже. 

3 класс 

Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1, 2 

классах. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. Соблюдение режима 

охраны зрения и индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога. Гигиена зрения. 

Практика применения тифлотехнических средств оптической коррекции в учебно-

познавательной, ориентировочно-поисковой и социально-бытовой деятельности. 

Профилактика зрительного утомления и перегрузок. Физкультура и зрение, соблюдение 

индивидуальных ограничений. Комплексы упражнений для глаз. Закрепление навыков 

выполнения зрительной гимнастики. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Закрепление умений 

и навыков, освоенных в 1, 2 классах. Продолжение обучению ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Выполнение графических диктантов (до 9-10 команд). Расширение 

представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. Знакомство 

с ромбом, трапецией, многоугольником, овалом и их изображениями. Составление 

предметов из контуров известных геометрических фигур и их штриховка. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. Выполнение 

графических заданий на листе в узкую линейку. Изображение простых плоскостных 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг). Понятие о симметрии 

предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии с 

учетом высоты предмета, а также определением большие и маленькие строки. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. Закрепление умений, 

полученных во 1, 2 классах. Копирование объектов с большим количеством мелких 

деталей. Классификация письменных букв алфавита – строчных и заглавных – по равным 

основаниям: по количеству элементов, по открытости – закрытости букв. Поиск ошибок и 

их исправление. Отыскивание чисел в таблицах. Кроссворды. Определение 

закономерностей и заполнение пустых клеток. Заполнение таблиц с использованием 

шифра. Лабиринты. Определение удаленности предметов в зависимости от насыщенности 

окраски (чем дальше, тем менее насыщен). Прослеживание пути указкой, а затем глазами. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. Упражнение в узнавании предметов на большом 

расстоянии. Обучение зрительной оценке пространственных отношений между 

предметами, оценке положения одного предмета относительно других, отражение этих 

отношений в практической деятельности. Закрепление навыков использования в речи 

пространственной терминологии. Составление под руководством педагога схем пути и 
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считыванию пространственных положений предметов на схеме; соотнесение в большом 

пространстве; выполнение заданий на ориентировку в пространстве по словесному 

описанию и письменной инструкции, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от товарища, 

от других предметов. Зрительная ориентировка в макропространстве (в том числе на 

улице) с привлечением всех анализаторов. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения. Локализация заданных 

форм из множества других, определения формы предмета или его частей. Обучение 

узнавать геометрические фигуры в разных положениях по основным признакам, несмотря 

на варьирование несущественных. Знакомство с категорией четырёхугольник: квадрат, 

ромб, трапеция, прямоугольник, параллелограмм. Выделение на картинках заданных 

геометрических фигур (геометрические фигуры на предметных и сюжетных картинках и в 

качестве элементов и как мелкие включения). Сравнение предлагаемых изображений с 

эталонами. Анализ сложной геометрической формы, выделяя все конфигурации 

составных частей (в пятиугольнике треугольник и квадрат, в прямоугольнике два 

квадрата). Узнавание и называние трапеции как четырехугольника, локализация из 

множества пятиугольников и треугольников. Знакомство с призмой, пирамидой, конусом. 

Формирование умения в точечном изображении видеть предмет. Развитие способности 

узнавать предметы в контуре, силуэте, их классификация. Составление описательного 

рассказа по предложенному плану. Научение выделять в окружающем (с увеличением 

расстояния до предмета) светлые и темные тона красного, желтого, зеленого, синего 

цветов. Локализация желтого из множества желто-оранжевых цветов, красного из 

оранжево-красных и фиолетово-красных. Закрепление умения создания цветовых гам по 

насыщенности: от светлого к темному и наоборот. Развитие умения узнавать предмет по 

его окраске при любой освещенности. Поиск отличий на иллюстрациях. Поиск 

определенных фигур, предметов, расположенных на зашумленном контуре (до 6-и фигур). 

Составление сложной фигуры из простых форм (игра «Танграм»). Формирование и 

расширение представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Представления о мебели, одежде, обуви, зимующих и перелетных птицах, домашних и 

диких животных, животных степи, тундры, диких растениях, кустах, деревьях, о 

транспорте. Отработка и закрепление навыков зрительного обследования предметов и 

картинок с выделением их главных признаков. Построение рядов из предметов в порядке 

убывания и возрастания (до 10 предметов). Знакомство со схемой тела стоящего напротив, 

спиной, лицом к доске. Узнавание и воспроизведение позы человека по схеме. 

Изображение позы на схеме (лежит на боку, на спине, сидит на стуле, на корточках, на 

полу, ноги вперед, руки на коленях, стоит прямо, на коленях и др.) Расположение и 

моделирование позы на индивидуальном фланелеграфе. Описание действий персонажей, 

изображенных на картине, выделение основных признаков и установление коротких 

функциональных связей. Выделение главного и называние картины. Различение 

эмоционального состояния по схематическим изображениям. Знакомство с эмоциями: 

интерес, вина. Графическое изображение и моделирование эмоционального состояния. 

Обучение пониманию своих чувств и чувств других людей и рассказывание об этом. 

Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во 

времени. Уточнения понятия неделя, составление модели с употреблением слов вчера, 

завтра, послезавтра, позавчера, сегодня. Возраст и роли в семье: сопоставление понятий и 

составление схемы: дед – отец – сын – брат; бабушка – мать – дочь – сестра. 

4 класс  

Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1, 2, 3 

классах. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. Соблюдение режима 

охраны зрения и индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога. Гигиена зрения. 

Практика индивидуализированного рационального выбора и применения 

тифлотехнических средств оптической коррекции в учебно-познавательной, 
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ориентировочно-поисковой и социально-бытовой деятельности, уход за ними. 

Профилактика зрительного утомления и перегрузок. Физкультура и зрение, соблюдение 

индивидуальных ограничений. Комплексы упражнений для глаз. Закрепление и отработка 

навыков выполнения зрительной гимнастики. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Отработка и 

закрепление умений и навыков, полученных в 1, 2, 3 классах. Закрепление навыков 

работы на листе в клетку и в узкую линейку. Выполнение графических диктантов (до 15 

команд). Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Изображение 

простых геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) и объемных 

геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед, призма, пирамида, ромб, 

трапеция). (под термином «Изображение» подразумевается рисование, конструирование, 

моделирование и т.д.). Формирование умения находить середину строки и 

придерживаться ее при выполнении задания. Выполнение графических работ по 

словесной инструкции и по замыслу. Создание образов на основе схематического 

изображения. Совершенствование умения узнавать предметы по деталям и дорисовывать 

их. Конструирование из палочек по образцу и зарисовка результата. Конструирование из 

геометрических фигур по словесной инструкции и зарисовывание результата. Обведение 

через кальку, с выделением другим цветом заданной части предмета.  

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. Отработка и закрепление 

навыков, полученных в 1, 2, 3 классах. Выполнение зрительного диктанта по памяти, с 

опорой на алгоритм выполнения: рассмотри, перечисли, запомни, закрой, выложи, 

рассмотри повторно, проверь. Выделение объектов среди подобных. Обучение видению 

закономерности в построении фраз, стихов, разного типа задач, предъявляемых зрительно 

и на слух. Наблюдение за изменением объектов от убавления, прибавления и 

перестановки деталей. Обучение восприятию пространственных отношений между 

частями одного предмета, умению видеть зависимость изменения характеристики 

предмета от изменения пространственных отношений между частями. Продолжение 

обучения по определению 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. Прослеживание движения по предложенному схематичному изображению 

(при помощи стрелок, схематичных рисунков), самостоятельное составление маршрутов. 

Отработка и закрепление навыков зрительной ориентировки в макропространстве (в том 

числе на улице). 

Развитие информационно-познавательной роли зрения. Совершенствование 

умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, 

контурное). Упражнение в узнавании мебели, одежды, обуви, овощей, фруктов, 

транспорта, посуды, растений, птиц и животных в реальном виде, предметном, контурном 

и силуэтном изображении. Последовательное рассматривание. Узнавание предметов, 

представленных в разной модальности, выделение признаков этого опознания, 

совершенствование способов зрительного обследования. Тренировка навыков зрительного 

обследования предметов, картинок и изображений. Совершенствование операций 

узнавания, локализации из множества, соотнесения, сравнения. Закрепление 

представлений о коричневом, синем, фиолетовом, оранжевом цвете. Совершенствование 

навыков различения оттенков серого, коричневого, черного цветов. Закрепление понятий 

о темно – сером, светло – сером. Обучение локализации оттенков фиолетового из сине–

бордовых. Закрепление умения создавать цветовые гаммы по насыщенности цвета: от 

светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. Целостное 

прослеживание контуров предметов сложной формы. Поиск определенных фигур, 

предметов, расположенных на зашумленном контуре (до 8-и фигур). Сравнение величины 

предметов по переменным параметрам. Конструирование по представлению с опорой на 

образы зрительной памяти. Выделение главных отличительных признаков предметов 
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одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях 

восприятия и в новых причинно-следственных связях. Узнавание и воспроизведение позы 

человека по схеме. Изображение движения схемой (бежит, идет, приседает, ползает, 

залезает, перелезает, подлезает, прыгает). Работа с перфокартой на соотнесение мимики и 

позы. Моделирование эмоциональных состояний. Расширение представлений об эмоциях, 

их сравнение. Описание содержания картины, с установлением связей между 

персонажами: причинных, целевых, с использованием своего собственного опыта. Подбор 

эмоций и поз к картине. Выделение и называние всех признаков времен года по плану: 

температура, осадки, почва, длинным или коротким стал день. Составление схемы времен 

года в нужной последовательности, с опорой на логику последовательности смены времён 

года.  

5 класс 

Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1, 2, 

3, 4 классах. 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. Самостоятельное 

соблюдение режима охраны зрения и индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога. 

Гигиена зрения. Практика индивидуализированного рационального выбора и применения 

тифлотехнических средств оптической коррекции в учебно-познавательной, 

ориентировочно-поисковой и социально-бытовой деятельности, уход за ними. Адекватная 

и реалистичная оценка своих зрительных возможностей, осознание индивидуальных 

особенностей собственной зрительной системы. Профилактика зрительного утомления и 

перегрузок. Физкультура и зрение, соблюдение индивидуальных ограничений. 

Самостоятельный рациональный выбор Комплексов упражнений для глаз в соответствии с 

поставленной задачей и учебно-трудовой ситуацией. Самостоятельное выполнение 

зрительной гимнастики. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Отработка и 

закрепление умений и навыков, полученных в 1, 2, 3, 4 классах. Отработка и закрепление 

навыков работы на листе в клетку, в узкую и широкую линейку. Выполнение графических 

диктантов (до 20 команд). Закрепление навыков изображения простых геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) и объемных геометрических тел (шар, 

куб, цилиндр, конус, параллелепипед, призма, пирамида, ромб, трапеция). Работа с 

развертками объемных геометрических тел. Моделирование реальных объектов из 

геометрических тел. Закрепление умения находить середину строки и придерживаться ее 

при выполнении задания. Выполнение графических работ по словесной инструкции и по 

замыслу. Создание образов на основе схематического изображения. Совершенствование 

умения узнавать предметы по деталям и дорисовывать их. Конструирование из палочек по 

образцу и зарисовка результата. Конструирование из геометрических фигур по словесной 

инструкции и зарисовывание результата. Обведение через кальку, с выделением другим 

цветом заданной части предмета.  

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. Отработка и закрепление 

навыков, полученных в 1, 2, 3, 4 классах. Выполнение зрительного диктанта по памяти, с 

опорой на алгоритм выполнения: рассмотри, перечисли, запомни, закрой, выложи, 

рассмотри повторно, проверь. Выделение объектов среди подобных. Закрепление умения 

видения закономерности в построении фраз, стихов, разного типа задач, предъявляемых 

зрительно и на слух. Наблюдение за изменением объектов от убавления, прибавления и 

перестановки деталей. Отработка и закрепление восприятия пространственных отношений 

между частями одного предмета, умения видеть зависимость изменения характеристики 

предмета от изменения пространственных отношений между частями. Отработка и 

закрепление навыков определения удаленности объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, 

наблюдаемых вблизи и вдали. Отработка и закрепление умения отражать 

изобразительными средствами глубину пространства. Прослеживание движения по 
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предложенному схематичному изображению (при помощи стрелок, схематичных 

рисунков), самостоятельное составление маршрутов. Отработка и закрепление навыков 

зрительной ориентировки в макропространстве (в том числе на улице). 

Развитие информационно-познавательной роли зрения. Совершенствование 

умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, 

контурное). Упражнение в узнавании мебели, одежды, обуви, транспорта, посуды, 

растений, птиц и животных в реальном виде, предметном, контурном и силуэтном 

изображении. Последовательное рассматривание. Узнавание предметов, представленных в 

разной модальности, выделение признаков этого опознания, совершенствование способов 

зрительного обследования. Тренировка навыков зрительного обследования предметов, 

картинок и изображений с выделением их главных признаком и обнаружением 

несущественных. Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, 

соотнесения, сравнения. Закрепление представлений о цветах и оттенках. 

Совершенствование навыков различения оттенков цветов. Закрепление локализации 

оттенков фиолетового из сине–бордовых. Закрепление умения создавать цветовые гаммы 

по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, 

создавать узоры. Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Поиск 

определенных фигур, предметов, расположенных на зашумленном контуре (до 10 фигур). 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. Конструирование по 

представлению с опорой на образы зрительной памяти. Выделение главных 

отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в 

новых усложненных условиях восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Узнавание и воспроизведение позы человека по схеме. Изображение движения схемой 

(бежит, идет, приседает, ползает, залезает, перелезает, подлезает, прыгает). Работа с 

перфокартой на соотнесение мимики и позы. Моделирование эмоциональных состояний. 

Закрепление представлений об эмоциях, их сравнение. Описание содержания картины, с 

установлением связей между персонажами: причинных, целевых, с использованием 

своего собственного опыта. Подбор эмоций и поз к картине. Выделение и называние всех 

признаков времен года по плану: температура, осадки, почва, длинным или коротким стал 

день. Составление схемы времен года в нужной последовательности, с опорой на логику 

последовательности смены времён года.  

 

КК «Развитие коммуникативной деятельности» 

1 класс 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Базовые 

нормы и правила общения. Культура общения. Базовые средства речевого и неречевого 

общения. Отдельные ситуации общения. Роль и компенсаторные функции общения и речи 

в жизни слабовидящих. Использование в коммуникативной деятельности нарушенного 

зрения и всех анализаторов. 

Формирование образа человека. 

Формирование зрительных представлений о себе и собственного образа. Развитие 

психомоторного образования «схема тела». Приобретение первоначального опыта 

самовыражения. Формирование зрительного образа другого человека. Имя человека. 

Внешний облик человека. Речь и голос человека. Базовые эмоции человека и их 

выражение. Движения человека в ситуации общения. Образ человека и деятельность. 

Приобретение первоначального опыта зрительного восприятия и понимания партнера по 

общению. 

Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства 

общения. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Развитие мышц 

лица, тела. Знакомство с понятиями «Мимика», «Жесты», «Пантомимика». Кинетические 
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(жесты, мимика) средства общения. Роль взгляда в общении. Коммуникативные функции 

взгляда. Ознакомление с основными эмоциональными состояниями и способами их 

выражения через мимику, жесты, позы и комплексные выразительные движения. 

Первоначальные зрительные представления о мимических, и пантомимических средствах 

невербального общения.  

Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения. 

Знакомство с интонационными и фонационными (тембр, громкость речи) 

средствами общения. Приобретение первоначальных знаний в области вербальной 

коммуникации. Формирование знаний о средствах вербальной коммуникации: слово, 

предложение. Развитие речевой культуры. Формирование первоначальных представлений 

о диалоге как форме речевого общения. Развитие способности выражать свои мысли, 

чувства. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование знаний и умений привлечь внимание к себе, к предмету, вступать во 

взаимодействие, предлагать, брать предметы и др. Развитие зрительных 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. Понятие «Виртуальное общение». 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способов ориентации в 

коммуникативной ситуации. Развитие воображения. Приобретение первоначального 

опыта в использовании нарушенного зрения в ситуацию общения. Приобретение 

первоначального опыта очередности высказываний. Роль эмоций в процессе общения. 

Формирование базовых речевых моделей. Соотнесение слова с его зрительным 

чувственным образом, речи с ее предметным содержанием. 

2 класс 

Закрепление навыков, освоенных в 1 классе. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Культура общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации 

общения. Виды взаимодействия с партнёром по общению. Роль и компенсаторные 

функции общения и речи в жизни слабовидящих. Использование в коммуникативной 

деятельности нарушенного зрения и всех анализаторов. 

Формирование образа человека. 

Формирование зрительных представлений о себе и собственного образа. Развитие 

психомоторного образования «Схема тела». Приобретение опыта самовыражения. 

Формирование зрительного 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. Приобретение опыта 

зрительного восприятия и понимания партнера по общению. 

Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства 

общения. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Развитие мышц 

лица, тела. Мимика, жесты, пантомимика. Кинетические (жесты, мимика) средства 

общения. Роль взгляда в общении. Коммуникативные функции взгляда. Ознакомление с 

основными эмоциональными состояниями и способами их выражения через мимику, 

жесты, позы и комплексные выразительные движения. Зрительные представления о 

мимических, и пантомимических средствах невербального общения. Формирование 

умения продуцировать и интерпретировать невербальные средства общения. 

Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения. 
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Знакомство с интонационными и фонационными (темп речи, заполнение пауз) 

средствами общения. Управление тембром и громкостью речи. Приобретение знаний в 

области вербальной коммуникации. Формирование знаний о средствах вербальной 

коммуникации: слово, предложение. Развитие и повышение речевой культуры. 

Формирование представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие 

способности выражать свои мысли, чувства идеи, способности понимать, что было 

сказано или сделано для тебя. Основы риторики. Формирование умения продуцировать и 

интерпретировать вербальные средства общения. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к 

другому человеку, предлагать общение и вступать во взаимодействие, брать предметы и 

др. Совершенствование зрительных пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых представлений и умений, актуальных для социального 

взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером 

действий. Тифлотехнические средства и тифлоинформационные технологии, 

используемые для виртуального общения. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Развитие зрительного, осязательного и слухового восприятия как способов 

ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию 

общения. Развитие воображения. Расширение опыта в использовании нарушенного зрения 

в различные ситуации общения, социального взаимодействия. Развитие способности к 

координации очерёдности высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в 

процессе общения. Формирование речевых моделей. Формирование представлений о 

нормах поведения в определенных местах и ситуациях. Соотнесение слова с его 

зрительным чувственным образом, речи с ее предметным содержанием. 

3 класс  

Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1 и 2 классах. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Расширение представлений о нормах и правилах 

общения. Культура общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации 

общения. Виды взаимодействия с партнером по общению. Роль и компенсаторные 

функции общения и речи в жизни слабовидящих. Использование в коммуникативной 

деятельности нарушенного зрения и всех анализаторов. 

Формирование образа человека. 

Зрительные представления о себе и собственный образ.  Психомоторное 

образование «схема тела». Обогащение опыта самовыражения. Формирование 

зрительного образа другого человека. Внешний облик человека. Речь и голос человека. 

Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия 

человека в ситуации общения. Расширение и обогащение опыта зрительного восприятия и 

понимания партнера по общению. 

Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства 

общения. 

Расширение знаний и умений в области невербальной коммуникации. Развитие 

мышц лица, тела. Мимика, жесты, пантомимика. Кинетические (жесты, мимика, поза) 

средства общения. Обучение восприятию и использованию взгляда в коммуникативной 

деятельности (прищуривание глаз, опускание век и др.). Основные эмоциональные 

состояния и способы их выражения через мимику, жесты, позы и комплексные 

выразительные движения. Расширение зрительных представлений о мимических, и 

пантомимических средствах невербального общения. Упражнения и закрепление 

выразительных движений в этюдах и игровой деятельности, в различных 

коммуникативных ситуациях. Перенос неречевых способов общения в самостоятельную 
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коммуникативную деятельность. Продуцирование и интерпретация невербальных средств 

общения. 

Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения. 

Практика применения интонационных и фонационных (тембр, темп, громкость речи, 

заполнение пауз) средств общения. Управление темпом речи. Расширение знаний в 

области вербальной коммуникации. Расширение знаний о средствах вербальной 

коммуникации: слово, предложение. Развитие и совершенствование речевой культуры. 

Диалог как форма речевого общения. Применение умения выражать свои мысли, чувства 

идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. Обучение умениям и 

навыкам риторики. Продуцирование и интерпретация вербальных средств общения. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Совершенствование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к 

другому человеку, предлагать общение и вступать во взаимодействие, брать предметы и 

др. Совершенствование зрительных пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых представлений и умений, актуальных для социального 

взаимодействия с партнером по общению. Совершенствование навыков координации 

совместных с партнером действий. Использование тифлотехнических средств и 

тифлоинформационныхтехнологий в виртуальном общении. Особенности, правила, 

нормы и культура виртуального общения. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Развитие зрительного, осязательного и слухового восприятия как способов 

ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию 

общения. Развитие воображения. Расширение опыта использования нарушенного зрения в 

ситуации общения, социального взаимодействия. Совершенствование способности к 

координации очередности высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в 

процессе общения. Использование речевых моделей. Совершенствование представлений о 

нормах поведения в определенных местах и ситуациях. Соотнесение слова с его 

зрительным чувственным образом, речи с ее предметным содержанием. 

4 класс  

Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 2, 3 классах. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Расширение и закрепление представлений о нормах и 

правилах общения. Культура общения. Средства речевого и неречевого общения. Кейсы 

коммуникативных ситуаций. Виды взаимодействия с партнером по общению. Роль и 

компенсаторные функции общения и речи в жизни слабовидящих. Практика 

использования в коммуникативной деятельности нарушенного зрения и всех 

анализаторов. 

Формирование образа человека. 

Зрительные представления о себе. Целостный собственный образ и его 

компоненты. Закрепление Психомоторного образования «схема тела». Расширение и 

применение накопленного опыта самовыражения. Зрительные образы окружающих людей 

и их дифференциация по внешнему облику, речи, и голосу. Эмоции человека (базовые 

эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации 

общения. Расширение и применение зрительного опыта восприятия и понимания партнера 

по общению. 

Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства 

общения. 

Расширение и применение знаний и умений в области невербальной коммуникации. 

Развитие мышц лица, тела. Мимика, жесты, пантомимика. Кинетические (жесты, мимика, 

поза) средства общения. Использование и восприятие взгляда в общении. Основные 

эмоциональные состояния и способы их выражения через мимику, жесты, позы и 
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комплексные выразительные движения. Закрепление зрительных представлений о 

мимических, и пантомимических средствах невербального общения. Упражнения и 

закрепление выразительных движений в различных коммуникативных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, при решении проблемных коммуникативных задач. 

Использование неречевых способов общения в самостоятельной коммуникативной 

деятельности. Продуцирование и интерпретация невербальных средств общения. 

Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения. 

Практика применения интонационных и фонационных (тембр, темп, громкость речи, 

заполнение пауз) средств общения. Применение знаний в области вербальной 

коммуникации. Применение средств вербальной коммуникации в соответствии с 

коммуникативной ситуацией и решаемой коммуникативной задачей. Развитие и 

совершенствование речевой культуры. Отработка и закрепление навыков ведения диалога. 

Инициирование и поддержание диалога. Применение умения выражать свои мысли, 

чувства идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. Риторика. 

Ведение дискуссии. Аргументация собственной позиции и точки зрения. Учет 

противоположной точки зрения оппонента. Монолог как форма речи. Развитие навыков 

публичного выступления. Продуцирование и интерпретация вербальных средств общения. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Совершенствование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к 

другому человеку, предлагать общение и вступать во взаимодействие. Совершенствование 

зрительных пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 

представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по 

общению. Применение и закрепление навыков координации совместных с партнером 

действий. Понятия «Коллектив», «Группа», «Команда». Формирование навыков 

взаимодействия в коллективе. Работа в паре, группе, команде. Умение договариваться при 

совместном выполнении заданий, решении общих задач. Распределение функций, 

действий, видов деятельности, обязанностей и поручений. Коммуникация и 

профессионально-трудовая деятельность человека. Профессии, связанные с широким 

использованием коммуникативных навыков. Практика применения умений и навыков 

виртуального общения. Обмен визуальным мультимедийным контентом в мессенджерах. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Практика применения осязательного и слухового восприятия как способа 

ориентации в коммуникативной ситуации. Моделирование ситуаций общения. Развитие 

воображения. Применение опыта использования нарушенного зрения в ситуации 

общения, социального взаимодействия. Применение навыков координации очередности 

высказываний. Использование регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Использование речевых моделей. Совершенствование представлений о нормах поведения 

в определенных местах и ситуациях. Соотнесение слова с его зрительным чувственным 

образом, речи с ее предметным содержанием. 

 

5 класс 

Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 2, 3, 4 классах. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Закрепление представлений о нормах и правилах 

общения. Соблюдение культуры общения. Средства речевого и неречевого общения. 

Кейсы коммуникативных ситуаций. Виды взаимодействия с партнером по общению. Роль 

и компенсаторные функции общения и речи в жизни слабовидящих. Практика 

использования в коммуникативной деятельности нарушенного зрения и всех 

анализаторов. 

Формирование образа человека. 

Закрепление зрительных представлений о себе. Целостный собственный образ и 
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его компоненты. Закрепление Психомоторного образования «схема тела». Практика 

применения опыта самовыражения. Зрительные образы окружающих людей и их 

дифференциация по внешнему облику, речи, и голосу. Эмоции человека (базовые эмоции) 

и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. 

Практика применения опыта зрительного восприятия и понимания партнера по общению 

в различных коммуникативных ситуациях. 

Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства 

общения. 

Практика применения знаний и умений в области невербальной коммуникации. 

Тренировка мышц лица, тела. Мимика, жесты, пантомимика. Кинетические (жесты, 

мимика, поза) средства общения. Практика использования и восприятия взгляда в 

общении. Отработка и закрепление навыков использования неречевых способов 

выражения основных эмоциональных состояний человека через мимику, жесты, позы и 

комплексные выразительные движения. Закрепление зрительных представлений о 

мимических, и пантомимических средствах невербального общения. Упражнения и 

закрепление выразительных движений в различных коммуникативных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, при решении проблемных коммуникативных задач. 

Использование неречевых способов общения в самостоятельной коммуникативной 

деятельности. Отработка и закрепление навыков продуцирования и интерпретации 

невербальных средств общения. 

Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения. 

Отработка и закрепление навыков интонационных и фонационных (тембр, темп, 

громкость речи, заполнение пауз) средств общения. Применение знаний в области 

вербальной коммуникации. Применение средств вербальной коммуникации в 

соответствии с коммуникативной ситуацией и решаемой коммуникативной задачей. 

Соблюдение культуры речи. Отработка и закрепление навыков ведения диалога. 

Инициирование и поддержание диалога. Закрепление умения выражать свои мысли, 

чувства идеи. Риторика. Ведение дискуссии. Аргументация собственной позиции и точки 

зрения. Учет противоположной точки зрения оппонента. Монолог как форма речи. 

Совершенствование навыков публичного выступления. Закрепление навыков 

продуцирования и интерпретации вербальных средств общения. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Закрепление умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать общение и вступать во взаимодействие. Совершенствование 

зрительных пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 

представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по 

общению. Применение и закрепление навыков координации совместных с партнером 

действий. Совершенствование навыков взаимодействия в коллективе. Работа в паре, 

группе, команде. Закрепление умения договариваться при совместном выполнении 

заданий, решении общих задач. Распределение функций, действий, видов деятельности, 

обязанностей и поручений. Профессии, связанные с широким использованием 

коммуникативных навыков. Использование коммуникативных навыков в 

профессиональной деятельности. Межличностное и социальное взаимодействие в 

профессионально-трудовом коллективе. Правила, нормы и культура взаимодействия в 

профессиональном коллективе. Отработка и закрепление навыков виртуального общения. 

Смайлы как визуальный элемент виртуального общения. Роль смайлов в виртуальном 

общении. Виды, Функции и назначение смайлов. Выражение эмоций с помощью смайлов. 

Культура и правила использования смайлов в виртуальном общении. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Практика применения зрительного, осязательного и слухового восприятия как 

способов ориентации в коммуникативной ситуации. Моделирование ситуаций общения. 
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Развитие воображения. Применение опыта использования нарушенного зрения в ситуации 

общения, социального взаимодействия. Применение навыков координации очередности 

высказываний. Закрепление навыков использования регулирующей функции эмоций в 

процессе общения. Практика выбора использования речевых моделей адекватно 

коммуникативной ситуации. Закрепление представлений о нормах поведения в 

определенных местах и ситуациях. Соотнесение слова с его зрительным чувственным 

образом, речи с ее предметным содержанием. 

 

КК «Ритмика» 

 

1 класс 

Теоретические сведения. 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности. Ритмические упражнения в жизнедеятельности человека, в том числе в 

учебной деятельности обучающегося. 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. 

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 в различном темпе. Ритмичное изменение 

положения рук. Ритмичные координированные движения рук и ног. 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. 

Движение в соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба с движениями 

рук на акцент в музыке. Ходьба с выполнением поворотов, остановок на акцент в музыке. 

Ходьба 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. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности движений. 

Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Упражнения на зрительную пространственную ориентировку и зрительно-моторную 

координацию. 

Ритмико-гимнастические упражнения состоят из простых гимнастических 

упражнений (для рук, ног, головы, плеч, туловища) для выработки и исправления осанки, 

для развития координации движений под музыку: 

- подъем на носки;  

- маятник (покачивание с ноги на ногу, перенос тяжести тела с одной ноги на другую);  

- подъем ноги перед собой, поочередно;  

- полуприседание и полное приседание;  

- наклоны корпуса в стороны, вперед и назад;  

- наклоны, повороты головы;  

- круговые движения плечами;  

- движения кистей рук (кошка выпускает когти), вращение; 

- твердые и мягкие руки (мельница, снежинка, поглаживания);  

- ритмические хлопки и притопы; 

- выставление ноги на носок и пятку;  

- пружинки, мячик, паровозик;  
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- изобразительные движения (колем дрова, боксируем и др.) 

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. 

Элементы танцев. 

Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на месте. 

Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Музыкально-двигательный 

образ. Преодоление трудностей развития движений, развитие связи движений с музыкой. 

Танцы. 

Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды 

танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии. Развитие двигательной 

активности, координации движений, умения управлять темпом движения. 

Музыкально-ритмические игры.  

Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в пространстве («Зайцы и 

медведь», «Золотые ворота», «Мыши и мышеловка». «Музыкальный мяч» и др.). 

Коммуникативные танцы-игры. Корригирующие игры. Упражнения-игры на 

имитацию движений: качать куклу, зайцы на лужайке, ходьба медведя, лиса крадется, 

мышка бежит, лягушка прыгает, лошадка скачет, паровозик стучит колесами, муха 

жужжит, снежинки летят на землю. 

 

2 класс 

Ритмика (теоретические сведения). 

Музыкальная речь. Построение (форма) музыкального произведения, количество 

составляющих его частей, их характер. Теоретический материал, включающий и 

раскрывающий основные понятия курса, что необходимо для более успешного овладения 

слепыми обучающимися двигательной основой изучаемых танцевально-ритмических 

упражнений, а также для повышения заинтересованности музыкой в целом и приобщения 

данной категории детей к занятиям ритмикой. 

Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с хлопками в ладоши: на счет 1, 2 (на счет 1 с двумя 

хлопками);на счет 1, 3 (на счет 3 с двумя хлопками); 

Ходьба с проговариванием слов и хлопками. 

Выполнение движений на нечетный счет, на четный – пауза. 

Выполнение движений на четный счет, на нечетный – пауза. 

Поочередное выполнение хлопков в ладоши обучающимися и педагогом. 

Упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы. 

Ритмическая ходьба как один из наиболее простых и доступных видов движений, 

которая выполняется с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями для 

рук и туловища, с музыкальным сопровождением и без него, что позволяет развивать не 

только чувство ритма слепых обучающих, но и положительно влиять на состояние 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение в соответствии с характером музыкального произведения.   

Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. 

Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 

Выполнение движений соответственно части музыкального произведения. 

Передача движением звучания музыки в различном регистре (звуки высокие, 

низкие, средние). 

Выполнение упражнений этого раздела изначально предполагает использование 

определенного музыкального сопровождения, которое необходимо в процессе 

совершенствования или разучивания разнообразных движений, когда происходит 
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формирование технических навыков их выполнения. Основными из них являются умения 

начинать двигаться с началом музыки, придавая движению необходимую двигательную 

выразительность, а также заканчивать движение точно с окончанием музыкального 

сопровождения. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Общеразвивающие и специальные 

упражнения. Упражнения на зрительную пространственную ориентировку и зрительно-

моторную координацию. 

Упражнения с предметами (короткой скакалкой, погремушками, озвученными 

браслетами) и без предметов.  

Занятия ритмической гимнастикой связаны с функциональными возможностями 

организма слабовидящих обучающихся, поэтому в их содержание, преимущественно, 

включаются общеразвивающие упражнения и специальные упражнения, направленные на 

коррекцию двигательных нарушений и развитие физических качеств, развитие навыков 

пространственной ориентировки и зрительно-моторной координации, а также устранение 

недостатков физического развития в целом данной категории детей. 

Подготовительные упражнения к танцам.  

Упражнения для ступни ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на 

носок. Позиция 1-я, 2-я, 3-я.  

Основная задача этого раздела – дать слабовидящим обучающимся необходимые 

двигательные навыки, применяемые при обучении танцам, а также обратить их внимание 

на осознанное выполнение тех или иных движений. Перед обучением танцевальному 

элементу предлагается выполнить ряд определенных подготовительных упражнений, 

выбор которых зависит от сложности изучаемого движения и уровня двигательной 

подготовленности детей. 

Элементы танцев. 

Галоп. Шаг с притопом на месте. 

Выполнение элементов танцев помогает слабовидящим обучающимся овладеть 

ходьбой, бегом и другими видами движений как средствами выражения простейших 

музыкально-двигательных зрительных образов. 

Танцы. 

Красота движения. Веселый танец. Круговой галоп. Пляски с притопами. 

Использование танцев на занятиях по ритмике способствует развитию 

эстетического вкуса слабовидящих обучающихся, стремления к красивым и 

выразительным движениям, заинтересованности к танцевальной деятельности в целом. 

Музыкально-ритмические и речевые игры. 

Подвижные игры.  

Музыкально-ритмические игры.  

Данный вид игр направлен на развитие чувства ритма, восприятия музыки, речевой 

активности, умения взаимодействовать друг с другом, а также на формирование волевых 

качеств слабовидящих обучающихся). 

 

3 класс  

Ритмика (теоретические сведения). 

Музыкальная речь. Понятие о фразе и предложении в музыке. Характер музыки. 

Темп движения и музыка. Знакомство с длительностями: восьмые, четвертые, половинные 

и целые ноты. (Выполнение элементов танцев помогает слабовидящим обучающимся 

овладеть ходьбой, бегом и другими видами движений как средствами выражения 

простейших музыкально-двигательных зрительных образов). 

Специальные ритмические упражнения.  

Ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, умеренно). 
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Постепенное и быстрое изменение темпа ходьбы, бега (под счет и хлопки) и 

выполнение общеразвивающих упражнений. 

Выполнение построений и перестроений: расчет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, 

перестроение в колонну по два. 

Упражнениями с движениями рук в процессе ритмической ходьбы. 

Выполнение движений на счет 1, 2; на счет 3, 4 – пауза и наоборот. 

Ходьба на счет 1, 2, 3 без хлопков, на счет 4 с хлопками. 

(Ритмическая ходьба как один из наиболее простых и доступных видов движений, 

которая выполняется с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями для 

рук и туловища, с музыкальным сопровождением и без него, что позволяет развивать не 

только чувство ритма слабовидящих обучающихся, но и положительно влиять на 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма). 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки (энергично, мягко, 

скачками, с паузами). Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 

 Выполнение различных движений во время ходьбы и бега на аккорды в различных 

регистрах. Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 

(Выполнение упражнений этого раздела изначально предполагает использование 

определенного музыкального сопровождения, которое необходимо в процессе 

совершенствования или разучивания разнообразных движений, когда происходит 

формирование технических навыков их выполнения. Основными из них являются умения 

начинать двигаться с началом музыки, придавая движению необходимую двигательную 

выразительность, а также заканчивать движение точно с окончанием музыкального 

сопровождения). 

Упражнения ритмической гимнастики.  

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения на зрительную 

пространственную ориентировку и зрительно-моторную координацию. Упражнения с 

предметами (короткой скакалкой, мешочками, флажками, большим мячом, 

гимнастической палкой) и без предметов.  

Занятия ритмической гимнастикой связаны с функциональными возможностями 

организма слабовидящих обучающихся, поэтому в их содержание преимущественно 

включаются общеразвивающие упражнения и специальные упражнения, направленные на 

коррекцию двигательных нарушений и развитие физических качеств, навыков 

пространственной ориентировки и зрительно-моторной координации, а также устранение 

недостатков физического развития в целом данной категории обучающихся. 

Подготовительные упражнения к танцам.  

Упражнения для ступни ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на пятку 

и носок. Полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях. Выдвижение и возвращение ноги из 3й 

позиции в сторону. Прыжки в 1-й позиции. Повторные 3 притопа. Парные и групповые 

движения, выполняемые под музыку. 

Основная задача этого раздела – дать слабовидящим обучающимся необходимые 

двигательные навыки, применяемые при обучении танцам, а также обратить их внимание 

на осознанное выполнение тех или иных движений. Перед обучением танцевальному 

элементу предлагается выполнить ряд определенных подготовительных упражнений, 

выбор которых зависит от сложности изучаемого движения и уровня двигательной 

подготовленности детей. 

Элементы танцев.  

Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной шаг. 

Движение в ритме галопа и польки по кругу. 

Выполнение элементов танцев помогает слепым обучающимся овладеть ходьбой, 

бегом и другими видами движений как средствами выражения простейших музыкально-

двигательных образов. 



67 
 

Танцы.  

Красота движения. Хороводы. Парный танец. Веселый танец. Пляски с притопами. 

Использование танцев на занятиях по ритмике способствует развитию 

эстетического вкуса слабовидящих обучающихся, стремления к красивым и 

выразительным движениям, заинтересованности к танцевальной деятельности в целом. 

Музыкально-ритмические и речевые игры.  

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры.  

Данный вид игр направлен на развитие чувства ритма, восприятия музыки, речевой 

активности, умения взаимодействовать друг с другом, а также на формирование волевых 

качеств слепых обучающихся. 

 

4 класс 

Ритмика (теоретические сведения). 

Характер музыки. Понятие о ритме движения и музыке. Ритмический рисунок. 

Темп движения и музыка. Продолжение знакомства с длительностями: восьмые, 

четвертые, половинные и целые ноты. 

Специальные ритмические упражнения.  

Ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, умеренно). 

Выполнение построений и перестроений: расчет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, 

перестроение в колонну по два. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Ритмическая 

ходьба с акцентом на счет 1, на счет 2,3. Ходьба с хлопками в ладоши на счет 1, 2 (на счет 

1 с двумя хлопками). Упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы с 

изменением задания. Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2, 4, 6, 8 счетов). Прохлопывание размеров 2/4, 3/4, 4/4, выполнение 

хлопков на каждую четверть, на каждую первую четверть. 

Упражнения на связь движений с музыкой.  

Постепенное и резкое изменение темпа ходьбы, бега (под счет и хлопки) и в 

процессе выполнения общеразвивающих упражнений. Ходьба, бег в соответствии с 

характером и ритмом музыки (энергично, мягко, скачками, с паузами). Передача 

ритмического рисунка музыкального произведения при помощи движений рук или 

хлопков в процессе ходьбы. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 

Выполнение различных движений во время ходьбы и бега на аккорды в различных 

регистрах.  

Упражнения ритмической гимнастики.  

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения на пространственную 

ориентировку и зрительно-моторную координацию. Упражнения с предметами (большим 

озвученным мячом, обручем, лентой) и без предметов. Выполнение простых 

ассиметричных движений рук (одну руку вперед, другую в сторону; одну руку в сторону, 

другую на пояс и др.). Наклоны туловища вперед в сочетании с движениями рук. Наклоны 

назад, руки на пояс, в стороны, к плечам. 

Подготовительные упражнения к танцам.  

Упражнения для ступней ног. Выполнение движений у станка по заданию педагога. 

Вставание на полупальцы. Выставление ноги на пятку и носок. Полуприседания в 

различных позициях. Выдвижение и возвращение ноги из 3-й позиции вперед, в сторону, 

назад.Прыжки в 1-й, 2-й позициях. Повторные три притопа. Парные и групповые 

движения, выполняемые под музыку. 

Элементы танцев.  

Повторение хороводного шага. Продолжение разучивания тройного шага. 

Движение в ритме галопа и польки по кругу. 

Танцы.  

Хороводы. Пляски с притопами. Разучивание ритмического танца «Макарена» и 

танца «Полька-топотушка». Разучивание танцев по выбору педагога. 
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Музыкально-ритмические и речевые игры.  

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры.  

 

5 класс 

Ритмика (теоретические сведения). 

Повторение и закрепление теоретических сведений по ритмике. 

Специальные ритмические упражнения.  

Ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, умеренно). 

Выполнение построений и перестроений: расчет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, 

перестроение в колонну по два. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Ритмическая 

ходьба с акцентом на счет 1, на счет 2,3. Ходьба с хлопками в ладоши на счет 1, 2 (на счет 

1 с двумя хлопками). Упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы с 

изменением задания. Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2, 4, 6, 8 счетов). Прохлопывание размеров 2/4, 3/4, 4/4, выполнение 

хлопков на каждую четверть, на каждую первую четверть. 

Изучение содержания раздела на углубленном уровне в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Упражнения на связь движений с музыкой.  

Постепенное и резкое изменение темпа ходьбы, бега (под счет и хлопки) и в 

процессе выполнения общеразвивающих упражнений. Ходьба, бег в соответствии с 

характером и ритмом музыки (энергично, мягко, скачками, с паузами). Передача 

ритмического рисунка музыкального произведения при помощи движений рук или 

хлопков в процессе ходьбы. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 

Выполнение различных движений во время ходьбы и бега на аккорды в различных 

регистрах.  

Изучение содержания раздела на углубленном уровне в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Упражнения ритмической гимнастики.  

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения на пространственную 

ориентировку и зрительно-моторную координацию. Упражнения с предметами (большим 

озвученным мячом, обручем, лентой) и без предметов. Выполнение простых 

ассиметричных движений рук (одну руку вперед, другую в сторону; одну руку в сторону, 

другую на пояс и др.). Наклоны туловища вперед в сочетании с движениями рук. Наклоны 

назад, руки на пояс, в стороны, к плечам. 

Изучение содержания раздела на углубленном уровне в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Подготовительные упражнения к танцам.  

Упражнения для ступней ног. Выполнение движений у станка по заданию педагога. 

Вставание на полупальцы. Выставление ноги на пятку и носок. Полуприседания в 

различных позициях. Выдвижение и возвращение ноги из 3-й позиции вперед, в сторону, 

назад.Прыжки в 1-й, 2-й позициях. Повторные три притопа. Парные и групповые 

движения, выполняемые под музыку. 

Изучение содержания раздела на углубленном уровне в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Элементы танцев.  

Повторение хороводного шага. Продолжение разучивания тройного шага. 

Движение в ритме галопа и польки по кругу. 

Изучение содержания раздела на углубленном уровне в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Танцы.  
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Хороводы. Пляски с притопами. Повторение танца «Полька-топотушка» и 

ритмического танца «Макарена». Разучивание танцев «Гопак», «Полька-хлопушка», 

«Полька-бабочка», иных танцев (по выбору педагога).  

Музыкально-ритмические и речевые игры.  

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры.  

 

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: 

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. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка  

Учебный план АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени ученого-слависта, академика А. М. Селищева с. 

ВоловоВоловского муниципального округа Липецкой области (МБОУ СОШ им. А. М. 

Селищева с. Волово) (далее - учебный план) для 1-5 классов разработан на 

основефедерального учебного плана для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2).  

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ им. А. М. 

Селищева с. Волово, разработанной в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с 

учетом ФАОП ОВЗ (вариант 4.2), и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей и коррекционно-

развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  

Срок освоения АООП НОО (вариант 4.2) слабовидящими обучающимися 

составляет 5 лет.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП НОО по 

варианту 4.2 включает обязательные предметные области, которые соответствуют ФГОС 

НОО, и коррекционно-развивающую область, входящую в состав внеурочной 

деятельности. Коррекционно-развивающая область включает коррекционные курсы, 

способствующие преодолению или ослаблению нарушений в развитии, коррекцию 

имеющихся недостатков с учетом психофизических особенностей слабовидящих 

обучающихся и их особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК.  

Учебный план МБОУ СОШ им. А. М. Селищева с. Волово, реализующего АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся, состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования:  

формирование гражданской идентичности слабовидящих обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Содержание образования предусматривает реализацию коррекционных подходов к 

обучению, способствующих освоению программного материала и коррекции имеющихся 

у слабовидящих обучающихся нарушений развития. Содержание образования при 

получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет 
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введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Образовательная организация 

самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) при условии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством определенных 

направлений и обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены 

на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие с учетом интересов и способностей слабовидящих 

обучающихся. Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область, 

поддерживающую процесс освоения содержания АООП НОО.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи; восполнение образовательных дефицитов, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Коррекционные курсы коррекционно-развивающей области определяются на 

основании заключения ПМПК, могут дополняться рекомендациями школьного ППк с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. При 

определении содержания курсов коррекционно-развивающей области учитываются 

рекомендации ПМПК по направлениям коррекционной работы специалистов. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

социально-бытовую ориентировку, предметно-пространственную ориентировку, развитие 

зрительного восприятия, развитие коммуникативной деятельности, ритмику, которые 

являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов 

на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 

течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
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Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 

качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-5 классах – 

34 учебные недели. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 5 классах – 23 часа. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х 

классов - не более 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков, для обучающихся 2-5 классов - 

не более 5 уроков. Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкалетрудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Продолжительность урока во 2-5- х классах - 40 минут, в 1 классе - 35 минут в 1 

полугодии, 40 минут - во 2 полугодии. Продолжительность перемен между уроками 10 

минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии, во 2-5 классах - 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый).  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 

упражнения по развитию нарушенного зрения. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Труд(технология)»). 

Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

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) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х классах - до 

2 часов (120 минут). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации 
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(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Недельный учебный план  

для I - V классов, реализующих АООП НОО слабовидящих 

обучающихся(вариант 4.2.) 

МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово 

 

Предметные 

области  
Учебные предметы  Количество часов в неделю  

 
Классы  I  II  III  IV  V  Всего  

Русский язык и  Русский язык  5  5  4  4  4  22  

литературное 

чтение  
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  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  5  

Музыка  1  1  1  1  1  5  

Технология  Труд (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  
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- 2  1  2  2  7  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык  2    2 

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  

 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

В 2024-2025 учебном году АООП НОО для слабовидящих обучающихся  (вариант 

4.2) осваивается  1 обучающимся (2 класс). Образовательный процесс слабовидящего 

обучающегося организован в рамках инклюзивного образования совместно с 

нормотипичными детьми по индивидуальному учебному плану 

 

 

Индивидуальный учебный план 

(обучение в инклюзивном классе) 

обучающегося 2Е класса 

на 2024-2025 учебный год 
(АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.)) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

в неделю 

Форма 

организации 

занятий 

ФИО учителя 

Обязательная часть 

1.Языкилитературное 

чтение 

Русскийязык 5 Кл.-урочная Терехов И.Н. 

Литературное чтение 4 Кл.-урочная Терехов И.Н. 

2. Математика и 

информатика 

Математика 4 Кл. урочная Терехов И.Н. 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) 

соответствуют данному  разделу ООП НОО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

3. Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 Кл. урочная Терехов И.Н. 

4. Искусство Изобразительноеискусство 1 Кл.-урочная Терехов И.Н. 

 Музыка 1 Кл.-урочная Терехов И.Н. 

5.Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивнаяфизическаякультура

) 

3 Кл.-урочная Терехов И.Н. 

6. Технологии Труд (технология) 1 Кл.-урочная Терехов И.Н. 

Итого  21   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2  

 

 

Учебные предметы, курсы, факультативы 2   

ФК «В мире немецкого языка» 2 Кл.-урочная Сулохина 

Г.Ю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
23   

Внеурочная деятельность 10   

Обязательные занятия по программе коррекционной 

работы 

5   

КК  «Социально-бытовая ориентировка» 1 Индивидуальная Паршутина 

Н.В. 

КК «Предметно-пространственная ориентировка» 1 Индивидуальная Паршутина 

Н.В. 

КК «Развитие зрительного восприятия» 1 Индивидуальная Паршутина 

Н.В. 

КК «Развитие коммуникативной деятельности» 1 Индивидуальная Паршутина 

Н.В. 

КК «Ритмика» 1 Индивидуальная Веденичев 

С.Н. 

Коррекционно-развивающие занятия и другие 

направления внеурочной деятельности 

5   

ВД «Разговоры о важном» 1 Беседы Терехов И.Н. 

ВД  «Функциональная грамотность» 1 Кружок Терехов И.Н. 

ВД «Проектная мастерская» 1 Кружок Терехов И.Н. 

Участие в мероприятиях школьного уровня 2  Кл. 

руководители 
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Неотъемлемой частью плана внеурочной деятельности АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с.Волово является 

реализация коррекционных курсов (не менее 5 часов в неделю), содержание которых 

представлено в программе коррекционной работы. 

В 2024-2025 учебном году в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучающегося 2 класса, разработанном с учетом  рекомендаций  ПМПК и ИПР, 

реализуются рабочие программы следующих коррекционных курсов: 

КК «Социально-бытовая ориентировка» (1 час); 

КК «Предметно-пространственная ориен тировка» (1 час); 

            КК «Развитие зрительного восприятия» (1 час); 

            КК «Развитие коммуникативной деятельности» (1 час); 

            КК «Ритмика» (1 час). 

В остальной части план внеурочной деятельности  для слабовидящих обучающихся 

МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с.Волово соответствует плану внеурочной деятельности 

ООП НОО. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2.) соответствует данному разделу ООП НОО. 

           3.5. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих (вариант 4.2) 

3.5.1. Выполнение общесистемныех требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Согласно ФГОС НОО слабовидящих обучающихся результатом выполнения 

требований к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся является 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам. Такая среда обеспечивает получение качественного 

начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; гарантирует безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия слабовидящих обучающихся. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся МБОУ СОШ 

им. А. М. Селищева с. Волово направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной ООП 

начального общего образования; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию слабовидящих обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнеров; 

формирование функциональной грамотности слабовидящих обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
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деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей слабовидящих 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие слабовидящих обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании 

и развитии программы начального общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

включение слабовидящих обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

формирование у слабовидящих обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у слабовидящих обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание слабовидящих обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания адаптированной программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов слабовидящих обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации АООП начального общего образования 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ реализация 

АООП  начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  
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фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

В МБОУ СОШ им. А.М.Селищевас.Волово применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.  

В МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово имеется разветвленная локальная 

вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая 372 адреса. 

Компьютеры размещены во всех классных кабинетах, включая кабинеты 

информатики, библиотеку и читальный зал, актовый и спортивный зал, а также кабинеты 

администрации, психолога и завхоза. 

Всем компьютерам доступны ресурсы Интернета с общей пропускной 

способностью100 Мб (сеть ЕСПД). 

Пользователям предоставляется возможность доступа к Интернету как по 

проводным каналам (технология Ethernet),так и беспроводным (технология Wi-Fi). 

Имеется возможность получить доступ к Интернету по Wi-Fi с персонального смартфона 

(при наличии свободного IP-адреса). 

Почти во всех кабинетах установлены средства визуализации, обработки и 

тиражирования информации: интерактивные доски и проекторы, принтеры, сканеры, 

МФУ. Есть возможность установки переносных WEB-камер и наушников для 

организаций конференций в ZOOM и т.п. 

На 90% компьютеров сети установлен одинаковый базовый пакет ПО 

(оставшиеся7%-компьютерысОСWindows7,Windows8,Windows10). Настройки 

приложений, основные инструменты, выведенные на экраны «рабочего стола» 

компьютеров для однотипных учетных записей, одинаковы. Учетная запись «Учитель» 

имеет одинаковые настройки, включая пароль, на всех компьютерах, размещенных в 

учебных классах.Такой подход удобен для всех категорий пользователей при 

систематическом изменении места проведения учебных или административных 

мероприятий. 

В составе базового пакета ПО имеется полный спектр инструментов, необходимых 

в учебном процессе (текстовые, табличные и графические редакторы, средства подготовки 

и просмотра презентаций, просмотрщики графических файлов, популярные интернет 

браузеры, средства воспроизведения видео и аудио файлов, архиватор и т.п.). Кроме того, 

основная часть базового пакета ПО школы (ОС Windows, пакет MicrosoftOffice) также 

является основой для ПО большинства домашних компьютеров пользователей. 

В ряде случаев на рабочих местах выполнены дополнительные настройки ПО, 

учитывающие уровень компьютерной грамотности пользователей, а также специфические 

задачи, стоящие перед   отдельными категориями пользователей. 

На компьютерах используется антивирусное ПО от ведущих производителей 

(ESET, Касперский). Доступ в Интернет осуществляется с помощью универсального 

шлюза безопасности  (UTM), выполняющего функции защиты локальной сети от 

несанкционированного доступа извне, от хакерских атак, попыток взлома или кражи 

информации. 

Встроенный в шлюз прокси-сервер предотвращает доступ пользователей к 

нежелательному контенту, выполняя фильтрацию входящего трафика по IP-адресу и URL 

на основе списков «Роскомнадзора». Наличие у каждого компьютера (проводной сети) 

статического IP-адреса позволяет гибко настраивать доступ к Интернету как отдельных 

локальных пользователей, так и групп, объединенных по различным признакам. 
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Разграничен доступ к информации на Сервере для различных категорий 

пользователей с помощью настроенной политики безопасности. 

Установлены пароли администратора на доступ к настройкам всех ключевых 

коммутаторов и маршрутизаторов сети. 

    Защищен паролем доступ к сети Wi-Fi. На всех компьютерах имеется защищенная 

паролем учетная запись«Админ» с правами администратора. Остальные учетные записи 

(«Учитель» и т.д.) также защищены паролем, но относятся к системным группам 

«пользователь» и «опытный пользователь». Исключение составляет несколько 

компьютеров «административной» сети, за которыми работают компетентные 

пользователи. Использование ограничений прав пользователей повышает безопасность 

системы за счет предотвращения несанкционированной установки на ПК нежелательного 

или вредоносного ПО, блокировки преднамеренного или случайного изменения или 

удаления системных файлов, ограничения разрушительного воздействия вирусов, с 

которыми не справилось антивирусное ПО. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение слабовидящих обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово определяются необходимые меры и 

сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 
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3.5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

слабовидящих обучающихся в МБОУ СОШ им. А.М.Селищевас.Волово отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается слабовидящий 

обучающийся; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа слабовидящих 

обучающихся к образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

слабовидящих обучающихся; 

 при необходимости специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабовидящего 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Материально-техническая база реализацииадаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, 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 (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличиечитального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: 

классам,кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательной организации, для активной деятельности  иотдыха, 

структура которых  обеспечивает возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  
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 помещениям, предназначенным для занятий 

музыкой,изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения 

иприготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись 

иобработкаизображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами из разных 

источников (поиск информации в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том 

числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной 

и художественной литературы для образовательных организаций и библиотек)2; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

сприменением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

вцелом и отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной 

средеобразовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции зрения. 

 

                                                           
2Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ. 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Для освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  МБОУ СОШ им. 

А.М.Селищева с.Волово  предоставляет каждому обучающемуся  не менее одного 

учебника и (или) учебного пособия в печатной форме (шрифт должен соответствовать 

потребностям обучающихся данной нозологической группы) по учебным предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а 

также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной 

форме по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную 

часть учебного плана АООП НОО, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализацииадаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2) 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ им. 

А.М.Селищевас.Волово, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2),  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации слабовидящих 

обучающихся к условиям образовательной организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних слабовидящих обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с. Волово психолого-педагогическое 

сопровождение  реализации АООП начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся  осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом (2 единицы в соответствии со штатным расписанием);  

- учителем-логопедом (1 единица в соответствии со штатным расписанием);  

- учителем-дефектологом (1 единица в соответствии со штатным расписанием);  
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- тьютором (1 единица в соответствии со штатным расписанием); 

- социальным педагогом (1 единица в соответствии со штатным расписанием). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

      - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

   - дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей слабовидящих обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- слабовидящих обучающихся, испытывающих трудности в освоении адаптированной 

программы начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- слабовидящих обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию АООП начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2.) 

Для реализации программы АООП начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с.Волово 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с.Волово педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации АООП программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся и создании условий для ее разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

СОШ им. А.М.Селищева с.Волово, служат квалификационные характеристики, указанные 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации АООП начального общего образования МБОУ 

СОШ им. А.М.Селищева с.Волово и создании условий для ее разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Проведение аттестации с 1 сентября 2023 года осуществляется в соответствии с 

Порядком аттестации педагогов (приказ Минпросвещения от 24.03.2023 № 196 ). 

В МБОУ СОШ им. А.М.Селищевас.Волово в реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) участвуют педагогические работники: учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель начальных классов, учитель 

иностранного языка, - имеющие соответствующее педагогическое образование. 

3.5.5. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся(вариант 4.2.) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабовидящими 

обучающимися 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 с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО3: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

                                                           
3 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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Финансирование реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2.) осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

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 для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.). 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2.). 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соотносимое с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но в пролонгированные сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала; 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС для 

слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
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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). 

 

3.5.6. Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной образовательной программы 

начальногообщего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) МБОУ 

СОШ им. А.М. Селищева с. Волово 
             Учитывая приоритеты адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово необходимо: 

1)   создать в организации, осуществляющей образовательную деятельность, микроклимат, 

способствующий раскрытию творческого потенциала каждого педагога; 



87 
 

2)укрепить материально-техническую базу школы: 

- ежегодно проводить косметический ремонт зданий МБОУ СОШ им. А. М. Селищева с. 

Волово; 

- по мере необходимости проводить капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ им. А. М. 

Селищева с. Волово; 

- приобрести для кабинета психолога оборудование и инструментарий, необходимые для 

занятий с детьми, имеющими нарушения зрения; 

3) создать необходимые условия для освоения адаптированной образовательной 

программы слабовидящими обучающимися; 

5) пополнить библиотечный фонд школы литературой, необходимой для качественной 

организации учебно-воспитательной деятельности; 

6) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); 

7) вести постоянный контроль за соблюдением системы условий реализации АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития слабовидящих обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово условия для реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья слабовидящих обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализацииадаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализацииадаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Контроль состояния системы условий.  
            Для обеспечения эффективности реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся(вариант 4.2) МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово необходимо 

совершенствование существующей в школе системы ВШК с учетом новых требований как 

к результатам освоения Программы, так и к системе контроля за их достижением. 

             Одним из важных контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации АООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 
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выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достичьнеобходимых результатов. 

             Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

-  мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

- внесение необходимых корректив (изменений, дополнений) в систему условий;  

-  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- ведение аналитической деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательных отношений, размещение 

информации на школьном сайте).  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
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