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1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями ) примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Освоение Программы, созданной на основе Стандарта слабовидящих 

обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

 овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и 

одноклассниками; 

 развитие любви к своей стране и городу; 

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; 

 развитие эстетических чувств; 

 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 

интереса к предметно-практической деятельности и трудовым 

действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися 

конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 

области. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 междисциплинарной программы «Формирование базовых учебных 

действий» (в том числе разделов: «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Рисование», «Музыка», «Ручной 

труд», «Физическая культура»; 

 программы курса коррекционно-развивающей области: «Социально- 

бытовая и пространственная ориентировка». 

 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и 

освоения курсов коррекционно-развивающей области. Программы слабовидящий обучающийся с 

легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями 

работы с текстом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 

следующими умениями: 

 ориентироваться в текстовом материале с использованием 



специальных навыков; 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную разными способами 

(словесным, иллюстративным и др.); 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)под руководством учителя овладевают 

следующими умениями: 

 пересказывать текст с простым сюжетом; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)под руководством учителя овладевают 

следующими умениями: 

 высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

 

 участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что язык является 

основным средством человеческого общения, у них будет формироваться позитивное отношение к 

русскому и родному языкам, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут закрепляться умения пространственной ориентировки, 

осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности 

нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради). 

Содержательная линия «Система языка» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Фонетика и графика: 

 умением различать звуки и буквы; 

 умением характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

и глухие; 

 знанием последовательности букв в русском алфавите, умением 

правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 умением делить слово на слоги; 

 знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 



 правильным звукопроизношением; 

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

Орфоэпия: 

 

 первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилами речевого этикета; 

 умением использования освоенных речевых форм в устной и 

письменной речи в процессе коммуникации; 

 умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи. 

Состав слова (морфемика): 

 умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Морфология: 

 умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий 

по вопросу (название предметов; действий и признаков); 

 умением различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог); 

 умением применять дидактический материал ко всем видам 

грамматического разбора; 

 пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

 умением различать предложение, словосочетание, слово; 

 умением составлять предложения из слов, восстанавливать 

нарушенный порядок слов; 

 умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

 умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 умением классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 

 

 навыком применять правила правописания (в объёме содержания 

предмета); 

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

умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в 

соответствии с изученными орфограммами; 

 умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 

самостоятельно готовиться к уроку; 

 знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)овладевает: 

 умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 умением делить текст на предложения; 

 умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к 

нему; 



 умением самостоятельно озаглавливать текст; 

 умением составлять план текста под руководством учителя; 

 умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из 

составленного текста после его анализа; 

 умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 

3-4 предложений; 

 умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.). 

Чтение 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. 

У обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы базовые учебные действия. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно со 

взрослыми выбирать литературу для чтения. 

 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в группе и 

освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получат возможность приобрести навыки 

чтения. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

 правильным звукопроизношением; 

 способностью использовать для коммуникации развернутые формы 

речи; 

 умением определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность и 

взаимосвязь; озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них; 

 умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

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

составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

 выразительно декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (7-8 стихотворений); 

 умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 



самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

 умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 умением вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

 навыком самостоятельного чтения детских книг. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

 умением отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 умением различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

произведений. 

Творческая деятельность: 

 умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 

или пополняя его событиями; 

 умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

 умением использовать устную коммуникацию, быть способным к 

осмысленному чтению; 

 умением пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

 умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Математика 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность 

овладения элементарными приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, 

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

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

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки 

устного счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися 

математическими знаниями. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Числа и величины: 

 умением устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 умением группировать числа по заданному или самостоятельно 



установленному признаку; 

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

длину), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия: 

 навыком записи действий с двузначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел; 

 умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 умением читать математические выражения, вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок); 

 выполнять действия с величинами; 

 формулировать свойства арифметических действий и использовать их 

для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 

 

 умением устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

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

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 

 умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять 

изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических 

фигур; 

 умением выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

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

 умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Геометрические величины: 

 умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 

 умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо. 

Работа с информацией: 

 умением читать несложные готовые таблицы; 

 умением заполнять несложные готовые таблицы. 

Окружающий мир 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться элементарные 

знания о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться умения 

наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой 

природы. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) научится понимать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой природы. 

В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт 

обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

закрепляться доступные способы непосредственного восприятия природных 

явлений, процессов и некоторых социальных объектов. Обучающиеся будут 

овладевать способностью использования знаний об окружающем мире в 

процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт взаимодействия с 

миром живой и неживой природы; научатся понимать значение сохранных 

анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Человек и природа: 

 элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

 элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, 

используя тифлотехнические приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений; 

 приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки для расширения знаний 

о живой и неживой природе; 

 умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой природы; 

 умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, используя 

зрительное восприятие и все анализаторы, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на 

основе зрительного восприятия, осязания и использования всех 

анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 способностью использовать некоторые справочные издания; 

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

ознакомления с явлениями или свойствами объектов; 

 умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

необходимости бережного отношения к природе; 

 умением использовать сформированные представления об 

окружающем мире для обеспечения безопасного передвижения в 

пространстве и действий с объектами окружающего мира; 

 способностью понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; умением использовать знания об организме человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены. 

Человек и общество: 

 умением узнавать государственную символику Российской Федерации 



и своего региона; описывать некоторые достопримечательности столицы и родного города (края); 

находить на карте мира Российскую 

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

 знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопереживанию им. 

Музыка 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет развиваться интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эстетические 

представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет развиваться эмоциональное 

восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе 

слушания музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся 

получат возможность расширения опыта самовыражения посредством 

музыки. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Музыка в жизни человека: 

 способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально 

откликаться на музыкальное искусство, выражая своё отношение к 

нему, самовыражаться в некоторых видах музыкально - творческой 

деятельности; 

 первоначальными представлениями о многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

 передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, 

движении, играх, действах и др. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

 способностью передавать выразительные и изобразительные 

интонации; 

 способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

доступных музыкальных произведений. 

Музыкальная картина мира: 

 умениями и навыками исполнения доступных музыкальных 

произведений (пение, и др.); 

 возможностью определять виды музыки, звучание различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

Рисование 

В результате изучения учебного предмета «Рисование» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические 

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

Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мнения о 

произведениях искусства («нравится» – «не нравится»). 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными практическими 

умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов художественной деятельности; 

расширять опыт самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 



знаний, умений, навыков. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

 способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства 

посредством зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов 

(рассматривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.) 

 умением различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними; 

 умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» 

от «некрасивого»; 

 умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 знаниями о ведущих художественных музеях России и 

художественных музеях своего региона. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

 элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно- 

прикладной и др.); 

 умениями создания простых композиций на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 навыками использования различных художественных материалов для 

воплощения замысла; 

 умениями различать основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета; использовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

 навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета 

на основе зрительного и осязательного восприятия; правилами 

изображения предметов различной несложной формы; 

 умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

предметов, в техническом творчестве, трудовой и практической 

деятельности; 

 умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: 

 умением выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

 

 умениями передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта с опорой на правила и усвоенные способы действия. 

Ручной труд 

В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения работать с 

отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся 

будут овладевать способами обработки материалов в зависимости от их 

свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов при 

обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной работы и 

соблюдением офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану 

нарушенного зрения; развивать компенсаторные возможности в ходе 

овладения трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 



формироваться представления о трудовых профессиях. Они научатся 

понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания 

и умения для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание: 

 знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

 знаниями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей); 

 умением планировать и выполнять несложное практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм 

его выполнения; 

 знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при 

выполнении отдельных трудовых действий; 

 навыками ориентировки и выполнения практических действий под 

зрительным контролем с учетом функциональных возможностей 

органа зрения; 

 

 умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступным видам домашнего труда; 

 знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и 

окружающей среде. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

 знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни; 

 навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); умениями подбирать 

материалы для изготовления изделий в соответствии с поставленной 

задачей; 

 навыками использования инструментов при обработке отдельных 

материалов; знаниями правил безопасной работы и санитарно- 

гигиенических требований; 

 навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной 

обработки материалов; 

 навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 умением работать с простейшей технической документацией; 

изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия. 

Конструирование и моделирование: 

 умением выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение деталей, виды соединения деталей; 

 умением решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей; 

 умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура 

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая 

культура» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться 

уровень физического, нравственного и социального развития, способности к 

обучению. Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилактике 



вторичных отклонений физического развития, формированию у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

(интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, 

развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, приобретут представления о разнообразии физических 

упражнений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладеют основными двигательными 

умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут развиваться основные 

физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие), будет формироваться потребность в двигательной активности, в 

выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми 

возможностями здоровья, навыки пространственной ориентировки, научатся 

выполнять физические упражнения определенной направленности, 

использовать компенсаторные возможности в процессе двигательной 

деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, 

организации своих движений с партнерами по игре, у них повысится 

мобильность. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений и навыков. 

Знания о физической культуре: 

 знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях 

тела, физических упражнениях, физических качествах; 

 знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

Физкультурных пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр для укрепления здоровья; 

 знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, 

туловища, умениями их выполнять; 

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

лыжах, плавания для жизнедеятельности человека; 

 знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в 

выполнении физических упражнений, умением его придерживаться. 

Способы физкультурной деятельности: 

 умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 навыками участия в простых подвижных играх, умением их 

дифференцировать, соблюдать правила взаимодействия с игроками, 

соблюдать правила безопасности. 

Физическое совершенствование: 

 умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушений осанки, на развитие функциональных возможностей зрения, 

мелкой моторики руки, на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

 умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы; 

 умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

 умением выполнять гимнастические упражнения; 

 умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на 

равновесие, пространственную ориентировку; 

 умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного веса и объёма); 



 умением выполнять игровые действия и упражнения разной 

функциональной направленности; 

 умением понимать «схему тела»; дифференцировать части тела, 

осваивать их двигательные возможности. 

Коррекционно-развивающая область 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

В соответствии со Стандартом слепых и слабовидящих обучающихся 

основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения слепыми обучающимися 

АООП НОО. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих и слепых 

обучающихся являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов НОО; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 



 осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО слепых обучающихся (с легкой 

умственной отсталостью) результаты достижений обучающихся в овладении 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так 

и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения слепыми и слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке двух групп результатов образования: личностных и 

предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах предоставляется и используется исключительно не персонифицированная (анонимная) 

информация о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

2. Организация и содержание аттестации обучающихся с 

нарушением зрения по программе начального общего образования. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся в лицее утверждается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и их 

практического применения учащимися по предметам обязательного 

компонента учебного плана; соотнесение этого уровня с 

обязательными требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ по зрению с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а 

также с требованиями повышенного образовательного уровня по 

предметам обязательного компонента учебного плана; 

 оценка динамики формирования и уровня сформированности 

предметных результатов; 

 контроль за выполнением рабочих программ. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работеконтролируют ход 

текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении. 

Текущая аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. 

Формами проведения письменной текущей аттестации являются: 

 диктант с грамматическим заданием; 



 контрольная работа; 

 контрольный устный счет. 

К устным видам текущей аттестации относятся: 

 проверка техники чтения; 

 собеседование; 

 защита проекта; 

Успеваемость всех обучающихся по программам начального общего 

образования лицея подлежит текущему контролю в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости: на основании результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и оценки их фактических 

знаний, умений и навыков. При этом приоритет имеют отметки, полученные 

обучающимися за контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты. 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-5-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-5-х классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года и сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по ряду предметов учебного плана. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце учебного года 

или в конце изучения значительных тем программы. Система отметок при промежуточной 

аттестации — по 5- балльной системе (минимальный балл - «1», максимальный балл - «5»). 

Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольная работа (итоговая); 

 контрольный устный счет; 

 комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации (на 

основе сформированных БУД) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения; 

 защита реферата; 

По согласованию с администрацией отдельным обучающимся 

письменная форма может быть заменена на устную. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по другому варианту адаптированных образовательных 



программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело учащегося и являются в 

соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода учащегося 2-5-х классов 

в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании 

приказа директора школы. 

3. Основное содержание оценки личностных результатов 

включает: 

- овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране, городу (краю); 

- развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; развитие эстетических чувств; 

- сформированность знаний о правилах безопасного здорового образа 

жизни, формирование интереса к предметно-практической деятельности и 

трудовым действиям. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе 

проведения мониторинговых процедур. 

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 (школьной, семейной) средах. 

 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

слепых и слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 



учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению 

и познанию. 

В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов 

АООП «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ по зрению и умственной отсталостью» и «Программы 

внеурочной деятельности» может проводиться оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 в участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность за 

результаты обучения, а также ценностно- смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы начального общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 



обучающихся, однако любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

Формы оценивания личностных результатов: 

 Индивидуальное обследование. 

 Индивидуальная беседа. 

 Подгрупповое обследование. 

 Фронтальный письменный опрос. 

 Фронтальное анкетирование. 

 Педагогическая диагностика. 

 Анкетирование. 

 Наблюдение. 

Для выявления динамики личностных достижений выступают: 

стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный 

характер. 

Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать информацию, отражающую 

внутреннее ощущение обучающегося, его 

активность в школьной деятельности и самовыражение во внешкольной 

деятельности. Такую информацию могут предоставить: педагог-психолог, 

социальный педагог, классный руководитель, родители (законные представители), эти участники 

педагогического процесса являются 

экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося. 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём 

направлениям: 

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 

2. Анализ портфолио достижений обучающегося. 

3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. 

Данный способ системы оценивания личностных результатов 

позволяет осуществить комплексный анализ достижений обучающихся. 

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист 

на каждого обучающегося, в котором отражаются индивидуальные 

результаты уровня развития личностных УУД. Данный оценочный лист 

является составной частью индивидуальной карты сопровождения 

обучающегося и к нему прилагаются рекомендации по повышению уровня 

развития личностных УУД на следующем этапе обучения. Кроме того, копия 

оценочного листа помещается в портфолио обучающегося для подробного 

ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных представителей). 

Родители предоставляют устную характеристику уровня развития 

личностных УУД, описывая активность своего ребёнка во внешкольной 

деятельности. 

Так же результаты оценки личностных результатов учащихся фиксируются в «Портфолио» 

(Портфель достижений), в него вносятся: 

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные 

ориентации, самооценка); 

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 

т.п. 

 отражаются успехи учащегося, 

 полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные 



знания и умения. 

4. Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет собой 

оценку возможных достижений слепых и слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

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

области и включает: 

- достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому 

учебному предмету; 

- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений 

обучающихся, базируясь на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки 

предметных результатов, связанных с достижениями обучающихся в 

усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает 

способность применять их в практической деятельности. В процессе оценки 

результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно 

выраженная способность использовать их в практической деятельности 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго класса и сочетать ее с 

поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя только качественную 

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

продвигается в освоении того или иного учебного предмета, но и появление у него значимых 

предпосылок учебной деятельности (способность осуществлять действия не только под 

непосредственным и прямым руководством учителя, но и с определенной долей самостоятельности; 

готовности слушать и вступать в диалог и др.). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих 

обучающихся подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с 

овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно- 

развивающейобласти, выступают практические достижения обучающихся в 

решении задач, связанных с учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на 

поощрение и стимулирование деятельности обучающихся на курсах 

коррекционно-развивающей области. В процессе оценки результатов данной 

группы необходимо иметь в виду, что центральным результатом является не 

только повышение уровня тех или иных показателей, но и те усилия и 

старания, которые прилагает обучающейся для достижения определенного 

результата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной 

деятельности, уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике («было» - 

«стало») в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях в 

качестве критерия оценки результатов может выступать сохранение 

психоэмоционального статуса обучающегося. 

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый инструментарий 

оценивания, формы представления результатов разрабатывается образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно- развивающей области может 

осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использования метода 

экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в образовательной 

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

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

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 



Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни, в различных социальных средах 

(школьной, семейной). 

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

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

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом результатов мониторинговых 

исследований федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки 

выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

1. Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

На ступени НОО 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 общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому 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 и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, предполагает 

оценку динамики образовательных достижений обучающихся с нарушениями зрения и включает 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать 

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 

возрастными возможностями). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 



достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 

уровней: 

 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4») 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены варианта 

адаптированной основной образовательной программы. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 



базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более 

высокие и низкие уровни достижений. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 входной диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении 

учебного материала или не достижении планируемых результатов и не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений (или иная форма). 

Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных  результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

В школе  используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам. 

2. Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам. 

3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области. 

4. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

2. Система внутришкольного мониторинга оценки 

образовательных достижений и портфолио (портфель достижений) как инструменты динамики 

образовательных достижений. 



Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС: 

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы 

системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи. 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 

себя в таблице результатов ставит «+», в последующих классах при появлении балльных отметок 

правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за 

отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

 Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

 Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.) 

 Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 

 Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

«Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и 

т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом 

этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы 

по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один 

раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель может при 

желании вводить полный набор правил оценивания 

или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже не 

частично, а полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое 

на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать 

текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому 

они могут и хотят стремиться на данный момент.Уровни успешности – 

используется уже не частично, а полностью.Учитель использует уровни 

успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 



заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания. 

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». 

Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к 

самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно 

полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио 

ученика. Основными целями такого включения могут служить педагогические показания, связанные 

с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять 

их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в 

детском коллективе, в семье). 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, оно может быть отнесёно к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи начального общего образования и 

основную область использования портфолио, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, 

в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 



деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями. 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) 

имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с учетом 

их особых образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных 

действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения знаний, умений и навыков по отдельным 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

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

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

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

освоением им базовых учебных действий. 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

определяет состав и характеристики базовых учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящим с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступают: 

• формирование любви к стране, городу на основе: 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с обществом; 

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

школы); 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат &quot;слабовидящий- 

нормально видящий&quot;, &quot;слабовидящий-слабовидящий&quot;. 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 



общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной 

организации, коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

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

 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных учебно-познавательных задач; 

- адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий &quot;, &quot;слабовидящий-слабовидящий &quot;; 

умения адекватно запросить и принять помощь; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности на основе: 

- формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и 

к окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности; 

- формирования способности уважать окружающих и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, 

представляющих обобщенные действия, открывает слабовидящим с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности; 

способствует освоению компонентов учебной деятельности; развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функции базовых учебных действий: обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффективно 

осуществлять процесс учения; создание условий для личностного развития, для эффективного 

усвоения в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно- 

развивающей области знаний, умений, навыков и способов деятельности; 

оптимизация посредством формирования базовых учебных действий 

протекания процессов социальной адаптации и интеграции; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: принятие социальной роли обучающегося; личностное 

самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) 

слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с учетом 

особых 

образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; 



понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)значения собственного учения; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; ориентация в социальном окружении, 

понимание своего места в нем; учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

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

активность, на двигательную и социально-бытовую независимость; 

здоровьесберегающее поведение; 

ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным 

нормам; доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

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

недостаточно изучено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности учебно- 

практических и познавательных действий (основы практического 

планирования); умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования); умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового 

и итогового) за учебным действием; умение вносить в ранее освоенное действие необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; способы решения познавательных, практических 

задач; адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной 

деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных способностей и перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь для решения и достижения результата учебной 

деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

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

препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия: 

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и 

практической реализации познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор способов решения задач в зависимости от конкретных 

знакомых условий; алгоритмизация практического действия; 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 

знаково-символические действия (доступное моделирование в 

решении учебных задач и др.); мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых 

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

обеспечивающих учебно- познавательную деятельность; 

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

 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 

деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 



коммуникации; владение правильной монологической и диалогической речью; умение адекватно 

воспринимать, понимать и продуцировать 

вербальные и невербальные средства общения. 

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких 

предметах, как «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)», «Изобразительное искусство.», 

«Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура» и курсе коррекционно- 

развивающей области «Социально-бытовая и пространственная ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов формируются следующие базовые 

учебные действия: 

«Русский язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей 

и условиями её реализации; знаково-символические действия — замещения (например, звука 

буквой); алгоритмизация учебно- практических действий; 

высказывание в устной и письменной форме; использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных способностей и перцептивных умений; рефлексия на основе вербальной информации 

извне, способов и 

условий взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 

компенсаторную функцию; восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

«Чтение»: 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

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

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

выявление содержания и значения действий персонажей; ориентация в социальном окружении, 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; умение устанавливать 

последовательность событий и действий героев произведения; познавательный интерес в области 

чтения; 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; установление причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

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

обсуждении прочитанных произведений и др. 

«Математика»: 

алгоритмические действия организации и решения математических 

задач; умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения математических заданий; различение 

способа и результата действия; выбор способа достижения поставленной цели; знаково-

символические действия для доступного моделирования в решении математических задач и др.; 

сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; использование освоенных математических понятий; использование 

общего приёма решения задач; смысловое восприятие текстов задач; восприятие «образа Я» как 



субъекта учебной деятельности; учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний 

и умений; адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов деятельности в 

решении математических задач; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

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

решении математических и практических задач; 

использование математической речи при выполнении практического 

задания; 

планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

«Окружающий мир»: 

чувство любви к своей стране, городу (краю); 

экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для 

человека и окружающей среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, 

так и поступков окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана 

здоровья; 

овладение начальными формами предметно-практической 

деятельности; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

формирование действий замещения и доступного моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между 

миром живой и неживой природы; выбор способа достижения поставленной цели; адекватное 

использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных умений, развитие компенсаторных возможностей; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

установление связи между чувственным и словесно-логическим в 

познании; учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; восприятие «образа Я» как субъекта 

природосообразной деятельности; активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

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

процессе познания окружающего мира; построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, 

создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение 

к музыкальной культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и доступной музыкальной деятельности; 

овладение элементарными эстетическими представлениями о 

музыкальном искусстве; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

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



адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности 

на музыкальном материале; участие в коллективной музыкальной деятельности; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», 

«слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и 

др.) 

«Рисование»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно- 

продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных 

способов в осуществлении продуктивной деятельности; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах 

изобразительной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

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

процессе освоение изобразительной деятельности. 

«Ручной труд»: 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической 

деятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей 

деятельности; 

действия сравнения и анализа, востребованные в предметно- 

практической деятельности; 

понимание значения предметно-практической деятельности для 

жизни в социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно- 

практической деятельности для решения практических задач; 

 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе предметно-практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание 

роли труда в жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при 

решении предметно-практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно- 

практических и познавательных действий при решении предметно- 

практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении 

предметно-практических задач; 

использование всех анализаторов в предметно-практической 

деятельности; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при 

решении предметно-практических задач; 



умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера) для ориентации в совместной с учителем и 

сверстниками деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно- 

практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

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

процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками. 

«Физическая культура» 

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

физкультурной деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 

ориентация на двигательную активность, двигательную самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических упражнений; 

овладение первоначальным опытом выполнения основных видов 

движений; 

 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности 

действий при выполнении физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 

упражнений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при выполнении 

физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физических 

упражнений; 

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

препятствий, трудностей выполнения физических 

упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для 

достижения его результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении 

произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, 

здоровьесберегающее поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

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

слабовидящий» в процессе овладения доступными физическими 

упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить 

вербальные и невербальные средства общения при занятиях физической 

культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые 

учебные действия: 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и 



пространственной ориентировки для самостоятельности и мобильности; 

ориентации на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах 

и действиях с ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых 

задач и задач на ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов для овладения практическими 

умениями и навыками по социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих 

объектов (предметов) в процессе обучения социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, 

пространственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной 

ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые коррективы 

для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства 

общения в процессе социально-бытовой и пространственной ориентировки. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно - развивающей области 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа предмета «Русский язык» разрабатывается на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

освоения Программы и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Цель реализации Программы — 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. 

Основные задачи реализации содержания: 

1) Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

2) Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. 

3) Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующему возрасту и развитию обучающегося. 

Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, морфемика (состав слова), грамматика 

(морфология и синтаксис); 



 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Предмет «Русский язык» изучается в объеме 743 часов по начальной 

ступени обучения. При этом распределение часов учебного предмета 

варьируется от 136 до 170 часов в зависимости от класса. Недельная нагрузка 

предмета «Русский язык» в 1- 2 классах – 5 часов, с 3 по 5 класс - 4 часа в 

неделю. Недельная нагрузка с 1 по 5 класс составляет 22 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ыступают: формирование любви к стране, городу на основе: 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с обществом; 

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

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат &quot;слабовидящий- 

нормально видящий&quot;, &quot;слабовидящий-слабовидящий&quot;. 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

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

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных учебно-познавательных задач; 

- адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий&quot;, &quot;слабовидящий-слабовидящий&quot;; 

умения адекватно запросить и принять помощь; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

на основе: 

- формирования эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности; 

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда 

других людей. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 



Реализация Программы предполагает достижение обучающимися 

следующих результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 уважение и любовь к своей стране; 

 принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

 коммуникативные умения и знания основных норм межличностного 

взаимодействия; 

 эстетические чувства; 

 доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, 

сопереживание чувствам других людей; 

 знание правил безопасного, здорового образа жизни; 

 интерес к трудовым действиям. 

 

Предметные результаты: 

 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующему возрасту и развитию обучающегося, формирование 

интереса к изучению русского языка; 

 овладение грамотой, основами письма и чтения, использование 

основных речевых форм; 

 овладение обучающимися элементарными коммуникативно – 

речевыми умениями; 

 использование знаний в области русского языка для решения 

практических задач; 

 овладение умением составления рассказов по предметными сюжетным 

изображениям. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение с помощью учителя основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами текстов объемом не более 35 слов. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 

предложений. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 



тематике, интересной для обучающихся. 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых 

звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

Развитие зрительных представлений и ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Расширение арсенала языковых средств, 

необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

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

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью 

и т.д. 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. 

Определение места звука в слове. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я, и. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Развитие мелкой моторики, координации и точных движений 

руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной 

доске. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Дословное 

списывание слов и предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения. 

Орфография. Знакомство с некоторыми правилами правописания и 

их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име¬нах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого 

по объему текста с опорой на вопросы учителя. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии простых сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. «Слова - друзья». «Слова – враги». 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. 

Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова. Подбор проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в 

корне. 

Морфология. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Большая буква в имени собственном. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 



Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Определение признака предмета по вопросам «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». Называние признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Слова, обозначающие 

действия. Название действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что 

делают?», «что будет делать?». Согласование слов – действий со словами - 

предметами. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы. 

Предлог. Знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог 

как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположения предметов. 

Синтаксис. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

 

Орфография и пунктуация. Использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

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

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливаем, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. План текста. Составление планов к данным 

текстам. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Знакомство с основными видами изложений 

и сочинений (без 

заучивания определений). Коллективное составление коротких (из 3-4 

предложений) изложений, сочинений по плану, опорным словам или иллюстрациям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел.  

Учебный план 

общего образования  слабовидящих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих ОВЗ, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, окружающий мир, 

математика, рисование, музыка, ручной труд, физическая культура. 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом психофизических 

возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

                           Классы

  

Количество 

часов в 

неделю 

6 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 4/136 

Чтение (литературное чтение) 4/136 

Математика  Математика  4/136 

Естествознание Природоведение  2/68 

Биология  

География 2/68 

Человек Мир истории 2/68 

Основы социальной жизни 1/34 

История Отечества  

Искусство (музыка и ИЗО Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология Профильный труд 6/204 

Физическая культура  Физическая культура 3/102 

Итого 28/952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при пятидневной 

учебной неделе) 

 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)   

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 2/68 

Внеурочная деятельность  

Всего к финансированию   



нарушениями). 

Количество часов, отведенных на освоение слабовидящими обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой ступени с учетом 

специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей 

психического развития обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для слабовидящих 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  
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