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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева» (далее - АООП НОО) 

разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения слепых 

обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей.  

АООП НОО для слепых обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией (далее – ОО), осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии со Стандартами с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ПрАООП НОО) для слепых 

обучающихся.  

АООП НОО для слепых обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. Структура адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слепых обучающихся.  

Структура АООП НОО для слепых обучающихсяМОУ «СОШ № 3 г. 

Пугачева»  в соответствии со Стандартом содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для слепых обучающихся МОУ «СОШ 
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№ 3 г.Пугачева», а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП НОО 

МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева»; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева»  

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева»  и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу коррекционной работы;  

программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел включает:  

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;  

систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева».  

В основу разработки АООП НОО для слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 

г.Пугачева» заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слепых 

обучающихся МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева» предполагает учет особых 

образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, 

типологических особенностей развития ребенка, которые проявляются в 

наличии разных возможностей в освоении содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слепым 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности слепого обучающегося. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности слепых обучающихся 

определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-

познавательной, коммуникативной, двигательной, предметно-практической). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация познавательной и предметнопрактической 

деятельности слепых обучающихся, обеспечивающая овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО для слепых обучающихся МОУ «СОШ 

№ 3 г.Пугачева» реализация деятельностногоподхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение слепыми обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

В основу формирования АООП НОО для слепых обучающихсяМОУ «СОШ 

№ 3 г. Пугачева» положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного  

пространства на территории Российской Федерации, светский характер  

образования, общедоступность образования, адаптивность системы  

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся  

и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных  

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса,  

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слепых обучающихся на всех ступенях; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а -

«образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 
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познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные  

ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной  

ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества. 

 

 

2. Целевой раздел 

 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слепых обучающихся 

МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

Целью реализации АООП НОО для слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 

г. Пугачева»является создание условий выполнения требований Стандарта 

через обеспечение получения качественного начального общего образования 

слепыми обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым 

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам 

освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной категории. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП НОО для слепых обучающихся МОУ 

«СОШ № 3 г. Пугачева»предусматривает решение следующих основных 

задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению слепымиобучающимися 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 

потребностями; развитие личности слепых обучающихся в их 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
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обеспечением преодоления ими возможных трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, их успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слепыми 

обучающимися; осуществление коррекционной работы, обеспечивающей 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слепых на освоение ими АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. 

Пугачева»», сохранение и поддержание их физического и психического 

здоровья, профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию 

социальной адаптации и интеграции;выявление и развитие способностей 

слепых обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; участие слепых обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков 

в урочной и внеурочной деятельности; 

включение слепых обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слепых 

обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева»представлены в  

разделе 1 «Общие положения». 

Общая характеристика АООП НОО для слепых обучающихся 

МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

Вариант 3.2 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает 

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

Данный вариант предполагает планомерное введение слепого в более 

сложную социальную среду, формирование навыков использования 
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рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и  

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной 

активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения; проявление социальной активности.  

Обязательной является специальная организация среды для 

реализацииособых образовательных потребностей обучающегося и развития 

слепыхобучающихся в разных социальных сферах; включение коррекционно 

–развивающей области, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию осязания, навыков  

ориентировки в микро и макропространстве, расширению предметных 

представлений, коммуникативных навыков, а также необходимость 

использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слепых обучающихся; соблюдение регламента зрительных (для  

слепых обучающихся с остаточным зрением) и тактильных нагрузок; 

реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 

светового режима (для слепых обучающихся сосветоощущением и 

остаточным зрением); использование приемов, направленных на снятие 

зрительного и тактильного напряжения; рациональное чередование 

тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для слепых обучающихся с 

остаточным зрением) восприятием учебного материала; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний);обеспечение доступности 

учебной информации для непосредственного восприятия (с помощью 

остаточного зрения и (или) осязания); необходимость при выполнении 

слепыми обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся. 
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На развитие обучающегося данной категории серьезное влияние оказывает 

состояние зрительных функций – дефицитарность зрительного анализатора с 

ограниченным светоощущением.Ребенок имеет зрительные ощущения с 

неправильной проекцией (не могут правильно определять направление 

света), что не дает возможности использовать светоощущение при 

самостоятельной ориентировке в пространстве. В условиях слепоты имеет 

место значительная обедненностьчувственного опыта, обусловленная не 

только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных 

ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных 

представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, 

схематизме, вербализме, недостаточной  обобщенности), но и низким 

уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной 

сформированностью приемов обследования предметов и объектов 

окружающего мира, отсутствием потребности и низким уровнем развития 

умения использовать в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности сохранные анализаторы. Обедненность чувственного опыта  

требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции  

чувственного опыта. Слепота, в силу негативного влияния на уровень 

развития как общей, так и двигательной активности, значительно осложняет 

физическое развитие обучающегося, что проявляется: в замедленном темпе 

овладения слепыми различными движениями и более низком уровне их 

развития (снижение объема движений, качества выполнения); в нарушении 

координации движений; в снижении уровня развития общей и мелкой 

моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, 

походки, положения тела; в трудности передвижения в пространстве. У 

слепого обучающегося в силу снижения полноты, точности и 

дифференцированности чувственного отражения мира имеет место 

своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение 

скорости и точности зрительных ощущений, восприятия, снижение полноты,  
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целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений;  

У слепого обучающегося в силу снижения полноты, точности и 

дифференцированности чувственного отражения мира имеет место 

своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение  

скорости и точности зрительных ощущений, восприятия, снижение полноты,  

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений;  

возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, 

вформировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и  

логического, обуславливающая возможность возникновения формальных  

суждений; возникновение формализма и вербализма знаний; наличие 

низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения; 

возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения; снижение количественной продуктивности и 

оригинальности воображения, подмена образов воображения образами 

памяти и др.). Имеющие место у слепого обучающегося трудности в 

овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществлении коммуникативной деятельности 

(восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также 

наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии и 

накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие 

соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с 

предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и 

др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи 

в учебно-познавательном процессе слепыми обучающимися как важнейшего 

средства компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого 

развития слепых обучающихся с учетом особенностей их познавательной 

деятельности; коррекции речи с учетом непосредственного и 
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опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких нарушений 

зрения; формирование коммуникативной деятельности.Имеющее место у 

слепого обучающегося значительное снижение общей и познавательной 

активности препятствует своевременному развитию различных видов 

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

возникновению трудностей в процессе ее осуществления (трудности 

контроля, диспропорциональность понимания функций действия и его 

практического выполнения, стремление к решению практических задач в 

вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на новые 

условия деятельности и др.), имеет место снижение активности (общей и 

познавательной), значительное снижение в условиях слепоты уровня 

развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, 

воля) и рефлексивных образований (начало становления «Яконцепции», 

развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся 

у слепого обучающегося нарушениям) 

2.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования МОУ « СОШ № 3 г.Пугачева» 

 

Планируемые результаты освоения слепым обучающимся АООП НОО 

МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» уточняет и конкретизирует общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемыхсистемой оценки. 

Личностные результаты: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение 

культурыи традиций народов России и мира; 

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 
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умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и 

интереса к новому содержанию и способам решения проблем; 

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата; 

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как примера для  подражания; 

формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-

бытовой среде; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных 

социальных ситуациях; 

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 

сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием; 

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование — знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной  деятельности; формирование 

умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий; 

овладение начальными сведениями © сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретногоучебного предмета; 
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство. 

Тифлографика», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие осязания и 

мелкой моторики», «Развитие коммуникативной деятельности». 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения 

курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. 

Пугачева» слепой обучающийся приобретет первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информации в процессе чтения литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слепой обучающийся овладеет 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; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

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

существенных признака; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепой обучающийся овладеет следующими умениями: 

пересказывать текст устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

составлять на основании текста небольшое ’монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Слепой обучающийся овладеет следующими умениями: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Предметные результаты 

Образовательные области 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слепой 

обучающийся научится осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры. У него будет 

формироваться первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самопознания; позитивное эмоционально 
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ценностноеотношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию. 

В результате изучения русского языка, у слепого обучающегося, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому языку и способам решения новой языковой задачи. 

Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах 

русского языка и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» у слепого 

обучающегося будут совершенствоваться навыки осязания и мелкой 

моторики, развиваться и повышаться возможности остаточного зрения (для 

слепых обучающихся с остаточным зрением), формироваться навыки 

ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, в тетради 

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

обследования при работе с дидактическим материалом. Он овладеет умением 

соотносить рельефные изображения с натуральными объектами и их 

моделями. Слепой обучающийся овладеет умениями и навыками письма с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Научатся 

воспринимать и представлять одну и ту же букву в двух различных 

положениях: в одном положении при письме, в другом — при чтении. В 

целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать 

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора. 

Слепой обучающийся научится: 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
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согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите; 

проводить слого - звуковой, фонетико-графический (звуко -буквенный) 

разбор простых по составу с использованием дидактического материала и без 

него; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко -

буквенного) разбора слов. 

Орфоэпния: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное 

ударение в предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

использовать в речи нормы русского и родного литературного 

языка(орфоэпические, лексические, грамматические) и правила речевого 

этикета; 

различать орфографическое и орфоэпическое произношение; 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,корень, 

приставку, суффикс; 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами с 

использованием дидактического материала и без него. 

Лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью учителя; 
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подбирать сходные и противоположные по значению имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы при составлении 

предложений; 

выбирать наиболее точные слова для выражения мысли; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род,число, 

падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

определять грамматические признаки местоимения — лицо, число; 

свободно применять дидактический материал ко всем видам 

грамматического разбора, используя готовые и самостоятельно составленные 

рельефные схемы; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которымони относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

пользоваться  дидактическим материалом при всех видах грамматического 

разбора слов и предложений, рассматривая его как средство конкретизации 

усвоенных знаний по грамматике. 

Синтаксис 

различать предложение, словосочетание, слово; 
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использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом виде 

иэлементы этих схем для моделирования слов и предложений; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора с использованием 

подвижных рельефных схем; 

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

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать с учебника или карточки текст объёмом 50-60 

слов; 

писать под диктовку текст объёмом 60-70 слов, включающий изученные 

орфограммы и знаки препинания в простом предложении; 

писать буквами плоского письменного шрифта отдельные слова и короткие 

предложения, а печатным шрифтом — небольшие тексты (до 30 слов) для 

слепых обучающихся с остаточным зрением; 

писать отдельные буквы письменного шрифта, писать предложения и 

небольшой текст (печатным шрифтом по системе Гебольда) для тотально 

слепых обучающихся; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки; 
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записанное, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

писать плоским письмом свои имя и фамилию; подписывать 

поздравительные открытки, письма печатным шрифтом. 

Содержательная линия «Развитие речи»: 

Слепой обучающийся овладеет системой знаний, умений и навыков: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать диалог) 

определять свое мнение к содержанию прочитанного или прослушанного и 

передавать его с помощью интонации; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

писать изложение текста (не более 70 — 80 слов) по данному учителем и 

самостоятельно составленному плану; 

составлять объяснение рельефного рисунка, красочной сюжетной картинки 

(для слепых обучающихся с остаточным зрением), используемой для 

конкретизации прочитанного текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

создавать элементарные тексты рассуждения-доказательства; 

подробно, кратко или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 



21 
 

составлять устные высказывания на темы, близкие обучающемуся (об 

интересном случае из своей жизни, о любимом занятии и др.) с 

использованием разных типов речи: описания, повествования и рассуждения; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Слепой обучающийся осознает значимость чтения для своего личностного 

развития и успешности обучения по всем учебным предметам. Они овладеют 

техникой чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

У обучающегося будет формироваться потребность в систематическом 

чтении с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У него 

появится интерес к чтению художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширить кругозор, 

обогатить словарный запас. 

У обучающегося сформируются представления о мире, российской истории и 

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

нравственности. 

Слепой обучающийся будут учиться осознанно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. К концу обучения 

в начальной школе слепой обучающийся будет готовк дальнейшему 

обучению, им будет достигнут необходимый уровень читательской 
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компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения 

вслух и «про себя», приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов). 

Обучающийся научится вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения Он будет составлять 

несложные монологические высказывания © произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слепой 

обучающийся научится декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» у слепого 

повысится уровень речевого развития, будет осуществляться коррекция 

познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточным накоплением 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Осуществление 

работы по развитию речи слепого обучающегося, путем систематической ее 

конкретизации, обогащению будет способствовать преодолению вербализма 

речи, оказывать положительное компенсаторное 

воздействиенaформирование всех познавательных процессов. 

Слепой обучающийся приобретет навыки чтения с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, используя специальные 

приспособления: увеличенное шеститочие, двойной брайлевский пенал, 

прибор прямого чтения, рассыпную азбуку. 

Слепой обучающийся научится воспринимать и понимать рельефные 

рисунки, помещенные в учебнике, что будет способствовать коррекции 

осязательного восприятия и предметных представлений, конкретизирующих 

речь. Для повышения скорости и качества чтения он овладеет приемами 

правильного движения рук в процессе чтения, что обеспечит быстрое 

распознавание букв рельефно-точечного шрифта. 

Слепой обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности: 
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст вслух (темп 

чтения 65-80 слов в минуту) и «про себя» (темп чтения — 75-90 — 100 слов в 

минуту); 

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

остаточным зрением);  

читать (вслух) выразительно книги, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом Л.Брайля, доступные для данного возраста, прозаические 

произведения; 

декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом; 

применять умение при чтении художественной, научно-популярной, детской 

литературы по заданию учителя и по личной инициативе; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно - популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность и взаимосвязь; устанавливать причинно-следственные, 

временные связи; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

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

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словаря в 

учебнике и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
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текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

составлять простой план;  

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

составлять простой план;  

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые — особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно - популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании — прочитанного 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного, краткого или выборочного) (для  

всех видов текстов); 

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 (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

самостоятельно читать детские книги для слепых; 

вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

В результате изучения иностранного языка слепой обучающийся приобретет 

начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и в поликультурном мире. 

В результате изучения курса иностранного языка у слепого обучающегося 

будут формироваться навыки письма и чтения с использованием — 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Слепой обучающийся освоит 

начальные знания и умения, необходимые для дальнейшего изучения 

иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения соотнесения 

слова и образа. 

У него будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. Он приобретет начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
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инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Слепой обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

воспроизводить наизусть небольшие произведения — детского фольклора; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить английское слово, записанное рельефно-точечным шрифтом с его 

звуковым произношением; 

читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
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Письмо: 

записывать слова, словосочетания, простые предложения сиспользованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; плоским письмом (для слепых с 

остаточным зрение); 

составлять рассказ в письменной форме из простых 2-3 предложений по 

образцу (плану, ключевым словам). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, орфография: 

воспроизводить все буквы английского алфавита с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать простой текст; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова с помощью учителя; 

использовать прием перевода отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания; 
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оперировать в процессе общения лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типыпредложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку 

toБе; 

глаголы в Ргезепь Раз ЕишгеЗитр/е; модальные глаголы сап, тау, пи; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени;  

 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами апд и Би; 

использовать в речи безличные предложения (5 со14. 5$ 5 о’соскК. 

It’sиегезип?), предложения с конструкцией Шете is/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями зоше, апу(некоторые 

случаи употребления: Сап Г Вауезоте {еа? 15 thereanymilkinthefridge? — No, 

thereisn’tany); 

оперироватьвречинаречиямиBpemMeHuH (yesterday, tomorrow, never,usually, 

often, sometimes); HapeuuamucTenenu (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, ’модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слепой  

обучающийся овладеет основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретет необходимые вычислительные навыки. 
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Обучающийся освоит запись математических цифр и знаков с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Слепой обучающийся овладеет умениями использовать начальные 

математические знания для описания процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений. Овладеет навыками 

измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с 

использованием тифлотехнических средств. 

Слепой обучающийся приобретет начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Обучающийся овладеет умениями выполнять устные и 

письменные арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи. Он овладеет умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, 

распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, моделях, 

натуральных предметах. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слепой 

обучающийся овладеют умениями, направленными на обогащение 

сенсорного опыта, ориентировочными навыками в микро- и макро- 

пространстве. Он овладеет умением располагать предметы на плоскости (на 

парте, рельефных рисунках др.), в пространстве, в заданном по отношению 

друг к другу положении, словесно объяснять расположение предметов. У 

обучающегося будут сформированы конкретных представлений о величине, 

форме, количестве, пространственном положении предметов и чертежно-

измерительных действий. 

Приобретет начальные представления о компьютерной грамотности. 

Слепой обучающийся научится: 

Числа и величины:читать числа, записанные с использованием рельефно-

точечногошрифта Л. Брайля, выполнять запись чисел на письменном приборе 

Л. Брайля, на приборе прямого чтения, сравнивать; составлять 

последовательность чисел и  разрезных цифр, используя ряды 

индивидуально-наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах 

по заданному или самостоятельно установленному признаку, используя 

разрезные цифры, выполненные одновременно плоским и рельефно-

точечным шрифтом, карточки с цифрами; 

выполнять запись чисел в письменном приборе Л. Брайля или 

прямогочтения; 

выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении или 

представленных в математических диктантах учителя, используя карточки, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом, с заданиями связанными с  

именованными числами, сравнивать, выполнять преобразования; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; возможность научиться из 

предложенных моделей, единиц измерения выбирать сантиметры, 

дециметры, метры; килограммы, граммы, тонны, центнеры и др.;  

объяснять свои действия процессе работы с разными величинами. 

Арифметические действия: 

выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с 

многозначными числами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 
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выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их 

формулировать; 

читать математические выражения, вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок); 

выполнять действия с величинами; 

формулировать свойства арифметических действий и использовать их для 

удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

практически, используя различные способы моделирования данных условия 

задач, определять или находить доли величины или величины по значению её 

доли; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи; определять наиболее 

рациональные из них. 

Пространственные отношения. 

 Геометрические фигуры: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,квадрат, 

окружность, круг), в том числе, используя тифлотехническиесредства для 

построения на плоскости слепыми обучающимися, выполнять изображения 

отрезков, ломанных и других геометрических фигур (Приборы: Н.А. 

Семевского; Н.В. Клушиной, «Графика», «Школьник»); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

Н.А. Семевского, «Графика» и др.); 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать, различать и называть геометрические тела:параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

использовать модели геометрических тел в математическом приборе, втом 

числе, Н.В. Клушиной и других моделей. 

Геометрические величины: 

измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными делениями (для 

слепых и слепых с остаточным зрением); 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, 

многоугольника;  

вычислять периметр, площадь фигуры, составленной изпрямоугольников;  

используя модели квадратных сантиметров, квадратных метров, практически 

определять площадь прямоугольника и квадрата; 

решать задачи на нахождении площади прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических — объектов, расстояния приближённо, 

используя осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным 

зрением). 

Работа с информацией: 

читать несложные готовые таблицы;заполнять несложные готовые таблицы, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
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читать несложные готовые круговые диаграммы, в том числе, выполненные в 

рельефном изображении; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все»,«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, 

природа, общество» слепой обучающийся получит возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Слепой обучающийся научатся понимать роль России в мировой истории. У 

него будет развиваться чувство гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; формироваться уважительное отношение к России, 

родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира. 

Он освоит основы экологической грамотности, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Он 

овладеет доступными способами изучения природы и общества, умениями и 

навыками установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. Научится использовать приемы и способы осязательного 

обследования натуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных 
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изображений. 

В результате изучения предмета слепой обучающийся овладеет  

специальными приемами и способами ориентировки и выполнения правил 

дорожного движения (знакомство с дорожным знаком «Осторожно слепые», 

рельефными схемами улиц и площадей, маршрутами, 

звуковымисветофорами и локаторами). Познакомиться с правилами 

пользованиятростью при движении, переходе улицы и умениями по 

обнаружениюпрепятствий. В результате изучения предмета у обучающегося 

разовьетсяумение выделять элементарные сигнальные признаки предметов и 

объектовживой и неживой природы в реальных условиях с помощью 

осязания, слуха,обоняния, остаточного зрения. 

 

Слепой обучающийся научится: 

Человек и природа: 
 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природыпосредством тактильно - осязательного восприятия и использования 

других 

сохранных анализаторов; 
 

описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты иявления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков 

или известных характерных свойств и проводить 

простейшуюклассификацию изученных объектов природы; 
 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставитьопыты, 

используя простейшее лабораторное — оборудование итифлотехнические 

измерительные приборы; следовать инструкциями правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 

использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненныхс 

использованием рельефно-точечного шрифта Л.Брайля) и 

электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете, с целью 

поиска иизвлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

созданиясобственных устных или письменных высказываний; 
 

использовать различные справочные издания, выполненные рельефно-

графическим способом (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 
 

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

объяснения явлений или описания свойств объектов; 
 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
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взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснениянеобходимости бережного отношения к природе; 
 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, личной гигиены; 
 

понимать роль остаточного зрения и значение его охраны; 
 

понимать необходимость пополнения, формирования конкретных 

представлений, обогащения понятий; 
 

понимать необходимость пополнения социального (в том числе 

чувственного) опыта; 
 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(диктофон, микрофон и др.) для записи и обработки информации; 
 

готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и 

опытов; 
 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде; расширять представления о естественных искусственно созданных 

препятствиях. 
 

Человек и общество: 
 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона на основе использования наглядных пособий, выполненных 

рельефно-графическим способом;  

описывать достопримечательности столицы и родного края;  

находить на рельефной карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее;  

соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и ’эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 
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проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» у слепого обучающегося будет развиваться способность к 

нравственному — самосовершенствованию. У него — сформируются 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 
 

Слепой обучающийся научится: 
 

ориентироваться в первоначальных представлениях о светской этике; 
 

понимать значение нравственных норм, веры и места религии в жизни 

человека и общества; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

соотносить свои поступки с поступками других; поступать согласно своей 

совести, нравственности, духовных традициях народов России. 
 

Музыка 
 

В результате изучения музыки, у слепого обучающегося будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие. 
 

У слепого обучающегося будут формироваться первоначальные 

представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Обучающийся овладеет основами музыкальной культуры (в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края). У него будет развиваться 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Он научится  воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; приобретут опыт использования 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

процессе импровизации. 
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Слепой обучающийся научится организовывать своё культурное 

пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

 

Слепой обучающийся научится: 
 

Музыка в жизни человека: 
 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  
 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой  деятельности; 
 

ориентироваться в  музыкально-поэтическом — творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 
 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

 

Основные закономерности музыкального искусства: 
 

соотносить выразительные и изобразительные интонации;  
 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  
 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 
 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 
 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских 

элементарных музыкальных — инструментах, — музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 

владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира; 
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исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 
 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); 
 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство. Тифлографика. 
 

В результате изучения изобразительного искусства у слепого обучающегося 

будут формироваться первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека и духовно-нравственном 

развитии. У слепого обучающегося будет формироваться потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством. 

Слепой обучающийся овладеет основами художественной культуры (в том 

числе на материале художественной культуры родного края), эстетического 

отношения к миру. У него будет формироваться понимание красоты как 

ценности, адекватное восприятие действительности, развитие 

наблюдательности, образного мышления, пространственной ориентировки и 

познавательной деятельности. 

 

Он овладеет элементарными практическими умениями и навыками в 

доступных видах художественной деятельности, умениями обследовать на 

полисенсорной основе отдельные предметы, группы предметов, сравнивать 

их по форме, величине и расположении в пространстве;  

умениями соотносить предметы с моделями, макетами, рельефными 

изображениями. 
 

Обучающийся овладеет умением самостоятельно выполнять рельефно-

графические изображения предметов по представлению. У него 

сформируется представление 0б основах построения реалистического  

рисунка.  

Он научится использовать рельефные рисунки в предметно-практической 

деятельности. Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе 

для рисования. 
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Слепой обучающийся научится: 
 

Технические средства и приемы рельефного рисования: 
 

использовать рельефный рисунок в учебной и практической деятельности; 

ориентироваться в приборе для рельефного рисования; 

использовать инструменты для выполнения рельефных изображений; 
 

владеть основными приемами изображения предметов нaтифлотехнических 

приборах; 
 

использовать приобретенные навыки приемов рельефного рисования в 

самостоятельной предметно-практической и учебной деятельности. 

 

Чтение рельефных изображений: 
 

понимать рельефное изображение;  

соотносить рельефное изображение с реальным предметом и предмет с 

рельефным изображением;  

выделять предметы по форме и величине; изображать их рельефом и в 

пластилине; 

соотносить предметы между собой по форме и величине; 

понимать пространственное расположение предметов, читать рельефные 

изображения разной степени сложности и соотносить их с реальными 

предметами;  

описывать предметы и рельефные изображения, знать их назначение; 

использовать навыки чтения рельефных — изображений в самостоятельной  

предметно-практической деятельности при чтении рисунков, простых 

чертежей, схем. 
 

Рисование с натуры: 
 

обследовать натуральные предметы разной степени сложности, 

анализировать их форму, строение, сравнивать реальный предмет с его 

рельефным изображением;  

выделять форму, величину предметов, проводить изучение габаритных 

размеров, занимаемого пространственного положения; 

самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его 

последующего рельефного изображения; 

переносить форму, конструкцию, величину и конфигурацию характерных 

частей предметаа имеющего объемную форму, на изобразительную 

плоскость; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета посредством тактильно-осязательного способа; 
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изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания образов в лепке, рельефной графике; 

совершенствовать тактильно-осязательное восприятие предметов 

окружающего мира, ощущать их форму, фактуру, характерные признаки, 

различать и классифицировать предметы по группам. 

Декоративное рисование: 
 

понимать назначение орнамента; выполнять построения простых видов 

орнамента; 
 

использовать простые декоративные элементы для создания орнамента, 

геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов 

быта;  

использовать ритм форм для создания орнамента. 

 

Рисование на темы: 
 

выполнять аппликации на заданную тему и по замыслу; 
 

раскрывать заданную тему или замысел в рельефном рисунке или 

пластилине; 
 

создавать простейшие композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 
 

Беседы об искусстве: 
 

воспринимать и различать доступные виды художественной деятельности 

(скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в их обсуждении;  

различать основные виды пластических искусств, понимать их специфику; 
 

эмоционально относиться к природе, человеку, обществу;  

узнавать, воспринимать, описывать и оценивать доступные посредством 

тактильно-осязательного способа восприятия и остаточного зрения 

произведения своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; 
 

воспринимать скульптуру, мелкую пластику, пространственные и объемные 

произведения народных промыслов как вид изобразительного искусства; 
 

воспринимать и совершенствовать восприятие разных видов рельефа, 

материала, фактуры. 
 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 
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воспринимать произведения, доступные тактильно – осязательному 

восприятию и остаточному зрению видов изобразительного искусства. 

 

Технология (труд) 
 

В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слепого 

обучающегося будут формироваться первоначальные представленияо 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии с учетом своих 

возможностей и противопоказаний. 
 

Обучающийся овладеет первоначальными представлениями о материальной 

культуре как продукте — предметно-преобразующей деятельности человека. 

Слепой обучающийся приобретет навыки самообслуживания, овладеет 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоит правила 

техники безопасности. 
 

Слепой обучающийся овладеет технологиями, основами трудовой 

деятельности, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. 

 

Слепой обучающийся научится: 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание: понимать общие правила 

создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 
 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 
 

уважительно относиться к труду людей; 
 

испытывать потребность в выполнении трудовых действий в активной 

бытовой и социальной деятельности: 
 

нивелировать иждивенческую жизненную позицию для преодоления 

ситуации неуспеха, сотрудничества; 
 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической   грамоты: 
 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
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оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 
 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; 
 

наблюдать и активно познавать окружающий мир. 
 

Конструирование и моделирование: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 
 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с рельефными изображениями; 
 

создавать простейшие конструкции, с целью решения определённой 

конструкторской задачи по алгоритму или образцу в материале. 
 

Физическая культура 
 

В результате обучения на занятиях физической культурой слепой 

обучающийся научится понимать значение физических упражнений и 

подвижных игр для своего здоровья, содействия гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. У него будет формироваться 

первоначальных умения саморегуляции средствами физической культуры. 

Он овладеет основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и  

др.). У него будет формироваться основные физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Занятия 

физической культурой будут способствовать профилактике вторичных 

нарушений физического развития У слепого обучающегося будет 

формироваться потребность в занятиях физической культурой. 
 

Слепой обучающийся научится: 
 

Знания о физической культуре: 
 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

понимать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр;  

понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
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укрепление здоровья и развитие физических качеств, повышение общей и 

зрительной работоспособности (для слепых с остаточным зрением); 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, 

плавания как жизненно важных способов передвижения человека; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

 

Способы физкультурной деятельности: 
 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 

Физическое совершенствование: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, 

мелкой моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

выполнять акробатические упражнения; 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

совершенствовать знание «схемы тела»; дифференцировать части тела, 

осваивать их двигательные возможности; 

сохранять правильную осанку; 

 

Коррекционно-развивающая область 

Социально-бытовая ориентировка 
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У слепого обучающегося будет формироваться первоначальные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни в образовательной 

организации, которые позволят сделать достаточно комфортным их 

пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения, 

способствующими расширению круга общения. Слепой обучающийся 

осознает значимость навыков социально-бытовой ориентировки 

дляадаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих. 

 

Обучающийся овладеет способами предметно-практической деятельности 

при использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У него 

будет развиваться умения использовать осязание и другие сохранные 

анализаторы, компенсаторные способы деятельности для освоения умений и 

навыков  социально-бытовой — ориентировки. 

Обучающийся овладеют элементарными знаниями о современных 

тифлотехнических средствах, повышающих возможности слепых в 

социально-бытовой ориентировке. Он овладеет навыками самообслуживания 

для решения жизненно важных практических задач. У обучающегося будет 

формироваться потребность в аккуратности, навыки культуры поведения в 

различных социально-бытовых ситуациях. 

 

Слепой обучающийся получит сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
 

Обучающийся получит возможность познакомиться с различными службами 

и учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их 

услугам. 
 

Слепой обучающийся научится: 
 

Личная гигиена: 
 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; 

выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 

использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, 
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лицом, волосами, зубами (различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, 

зубные щетки, крема для рук, расчески, щетки для мытья рук, мочалки, 

губки, различные виды полотенец); 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных 

принадлежностей; 

применять в практической деятельности способы предупреждения 

зрительного переутомления и рационально использовать остаточное зрение. 

Транспорт: 
 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку пассажирского транспортного 

средства по характерным особенностям; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

использовать в речи формулы речевого этикета. 

Медицинская помощь: 

 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 

оказывать первую помощь; 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

Предприятия торговли: 

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; 

ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

ориентироваться по слуху в помещениях магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли; 

соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

использовать формулы речевого этикета покупателя; 

пользоваться денежными купюрами. 
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Пространственная ориентировка 

 

Слепой обучающийся осознает значимость овладения 

навыкамипространственной ориентироваться для дальнейшего развития 

самостоятельности, независимости от помощи зрячего и успешности 

обучения по образовательным предметам. У обучающигося будет 

формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении 

страха пространства и неуверенности в своих силах. 

Слепой — обучающийся научится использовать — информацию, 

поступающую с сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве. 

Получит возможность овладеть приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 
 

Обучающийся получит возможность познакомиться с населенным пунктом, в 

котором он проживает, основными достопримечательностями и памятниками 

архитектуры; научится узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по 

словесному описанию. 
 

Обучающийся научится обращаться за помощью к знакомым и незнакомым 

людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета. 
 

У него будет формироваться потребность в активном познании окружающего 

и переноса, имеющихся навыков в новое пространство. 

 

Слепой обучающийся научится: 

 

Развитие сохранных анализаторов: 

 

совершать мелкие точные скоординированные движения с предметами, 

необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса 

людей; 

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 
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фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в брайлевском приборе) 

 

Формирование предметных и пространственных представлений: 

 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в макетах пространственное расположении 

предметов; 

ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на остановке, в 

подземном и наземном переходе, в магазине, расположенномрядом со 

школой. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров: 

занимать правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле; 

занимать правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов на 

горизонтальной плоскости; 

занимать правильную позу при обследовании больших предметов, 

обнаружении и обходе препятствий; 

занимать необходимую позу при обследовании предметов, находящихся 

выше или ниже роста обучающегося; 

соблюдать позу при выходе и входе в транспортное средство; 

занимать позу при поиске упавшего предмета. 

 

Совместная ориентировка со зрячими: 

соблюдать позу при совместном передвижении со зрячим сверстником 

и взрослым; 

обращаться за помощью к воспитателю, учителю и зрячим товарищам. 

Развитие осязания и мелкой моторики 
 

В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» у 

слепого обучающегося будут сформированы общие представления о 

строении руки и возможностях ее использования в процессе освоения 

ипознания окружающего мира, будет развиваться мелкие точные 

скоординированные движения рук и пальцев для совершенствования 

обследовательских действий. 
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Слепой обучающийся научится: 

Роль осязания в жизнедеятельности слепого: 
 

понимать значение осязания для развития познания окружающего мира, 

отдельных предметов и явлений; 

понимать значение осязания для развития активности и любознательности; 

понимать роль осязания для своей жизнедеятельности. 
 

Формирование представлений о строении и возможностях рук: 

 

выполнять различные движения кистями и пальцами рук, выполнять 

сцепления рук; 

выполнять рациональные обследовательские действия; 

владеть приемами и способами тактильно-осязательного восприятия для 

освоения предметно-пространственной среды. 

 

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных 

эталонов: 
 

осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, 

плоскостных), читать их изображения, выполненные различными видами 

рельефа; 
 

распознавать и называть точку, отрезок, геометрические фигуры 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, шар). 

 

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре 

предметов: 

распознавать и выделять предметы по их основным осязательным признакам 

и свойствам, а также по характеру поверхности; 

способам дифференцировки предметов окружающего мира по их признакам, 

свойствам и фактуре. 
 

Формирование представлений о величине предметов: 

осязательно обследовать и сравнивать предметы разной величины; 

выполнять обследование величины предметов с использованием 

осязательных ориентиров (ладонь, пальцы и т.д.). 
 

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 

формы: 

осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с 

сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты простой формы с их 

рельефными изображениями; 

осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их структуру 

с сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты сложной формы с их 

рельефными изображениями. 
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Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: 
 

посредством осязания выделять стороны, гран 

использовать представления о человеке при отождествлении себя как 

члена общества; владеть приемами осязания при знакомстве и общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативной деятельности 

Слепой обучающийся осознает значимость общения в жизни человекаи для 

своего дальнейшего развития. У него будет формироватьсяпотребность в 

общении, в использовании средств общения. 

У обучающегося будут развиваться навыки коммуникации дляустановления 

контактов с окружающими, обогащаться представления о себеи своих 

возможностях, формироваться образы окружающих людей,развиваться 

вербальные и невербальные средства общения, расширяться иобогащаться 

социальный опыт. 

Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, 

своихкоммуникативных возможностях. 

Обучающийся приобретет опыт самовыражения в мимике, 

жестах,пантомимике, в речи. У него сформируется положительная 

самооценка. 

Слепой обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевогообщения; 

осознавать роль слуха, речи, движений в общении. 

Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела 

адекватноситуации общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

использовать некоторые движения и действия человека в ситуацииобщения; 
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пользоваться способами обогащения опыта восприятия и пониманияпартнера 

по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальную и 

невербальнуюкоммуникацию; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений 

виспользовании невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений в области социальноговзаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления,умения 

и навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия. 

Формирование комненсаторных способов устранениякоммуникативных 

трудностей: 

осмысленному, целостному и  детализированному  слуховомувосприятию 

для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказываний; 

строить и использовать речевые модели. 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияслепыми обучающимися адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образованияМОУ «СОШ № 3 г.Пугачева» 

При определении подходов к осуществлению оценки результатовосвоения 

слепыми обучающимися АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева»  

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических 

ииндивидуальных особенностей развития и особых 

образовательныхпотребностей слепых обучающихся; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучениеизменений 

психического и социального развития, индивидуальныхспособностей и 

возможностей слепых обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценкидостижений в 

освоении содержания АООП НОО для слепых обучающихся,что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостногопроцесса 

образования слепых, самым тесным образом взаимосвязаны икасаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценкирезультатов их 

образования. 

В соответствии co Стандартом слепых обучающихся основнымобъектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают 

планируемые результаты освоения слепыми обучающимисяАООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательныхдостижений 

обучающихся и оценка результатов деятельностиобразовательных 

организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижений слепыми обучающимися 

планируемыхрезультатов 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-нравственноеразвитие и 

воспитание слепых обучающихся, на достижение планируемыхрезультатов 

освоения содержания учебных предметов и курсовкоррекционно - 

развивающей области, формирование универсальныхучебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияслепыми 

обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слепых обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности 
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деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых 

обучающихся. 

Результаты достижений слепых обучающихся в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимся всехтрех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных ипредметных. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в 

процессепроведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатываетшкола с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

ихиндивидуальных особых образовательных потребностей. 

В целях обеспечения своевременности и объективности оценкиличностных 

результатов используются три формы мониторинга: стартовая,текущая и 

финишная диагностика. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

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

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения слепыми 

обучающимися АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева» служит 

сформированность таких метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами 

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

возможностям здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. 



53 
 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО МОУ «СОШ № № г. 

Пугачева»  представляет собой оценку достижения слепым обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. 

На ступени НОО особое значение для продолжения слепым обучающимся 

образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на 

их учебно-познавательную и практическуюдеятельность 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 обучающимся опорной системы 

знаний по русскому языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

слепыми обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную и практическую деятельность, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимся данной группы предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются 

стандартизированные письменные и устные работы, диагностические 

задания, самоанализ и самооценка. 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений 

слепого обучающегося и включает оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального 

прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных сосвоением 

учебных предметов, служит способность обучающегося 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 обучающимся, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. 
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Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов — коррекционно-развивающей области, служит 

способность обучающегося решать учебно-познавательные и практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области, проявлять активность 

исамостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии 

с 

возрастными возможностями). 

Программа оценки предметных результатов включает : 

1) полный переченьрезультатов,прописанных в содержанииСтандарта, 

которые выступают в качестве критериев оценки. 

 2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата 

 В различных ситуацияхмежличностноговзаимодействия; 

способность обращатьсяк взрослым запомощью; 

Сформированность способность инициированных навыков коммуникации и 

поддерживатьсо сверстниками; 

коммуникацию с учениками класса, школы; 

способность инициировать и поддерживатькоммуникацию сосверстниками (в 

томчисле с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностямздоровья); 

способность использовать коммуникативноеповедение, адекватноконкретной 

ситуации. 

владение средствами | способность — использовать коммуникации; 

разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

адекватность и способность использования средствмежличностной 

коммуникации; 

адекватные для конкретной ситуации. 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная и др.); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результатыкаждого 

обучающегося (например, «Карта индивидуальных 

достиженийобучающегося»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующиевсе 

вопросы проведения оценки результатов. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

следуетучитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

важнымпараметром оценки служит формирование у обучающихся 

готовности испособности к их проявлению в повседневной жизни в 

различныхсоциальных средах (школьной, семейной). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для 

принятиярешения о возможности продолжения обучения на следующей 

ступени,выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной 

системызнаний по учебным предметам и метапредметные результаты. 

Результаты,связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежатитоговой оценке. 

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестациипедагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговойоценки достижения планируемых результатов освоения 

слепымобучающимся АООП НОО   МОУ « СОШ № 3 г. Пугачева» с учётом: 

результатов  мониторинговых — исследований разного 

уровня(федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

особенностей контингента обучающихся. 

                                 3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

услепых обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее -

программа УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным,метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО для слепых 

обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» и служит основой 

дляразработки примерных программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева»  направлена 

нa обеспечение — системно-деятельностного — подхода,положенного в 

основу Стандарта, и призвана способствовать реализацииразвивающего 

потенциала начального общего образования слепыхобучающихся с учетом 

их особых образовательных потребностей, развитиюсистемы УУД, 
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выступающей как инвариантная основа образовательногопроцесса и 

обеспечивающей слепым обучающимся умение учиться,способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигаетсяпутём освоения 

слепыми обучающимися конкретных предметных знаний инавыков в рамках 

отдельных дисциплин, способов сенсорно-перцептивнойдеятельности, 

компенсаторных умений и навыков в рамках курсовкоррекционно-

развивающей области, сознательного, активного присвоениянового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыкирассматриваются как 

производные от соответствующих видовцеленаправленных действий, если 

они формируются, применяются исохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением ими 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД слепых обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образованияданной 

группы обучающихся; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальныхучебных действий, доступных для освоения слепым 

обучающимся; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержаниемучебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программыформирования УУД у слепых обучающихся при переходе от 

начального косновному общему образованию. 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступаетосновой 

реализации ценностных ориентиров общего образования в 

единствепроцессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развитияобучающихся, обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненныхзадач, возможность саморазвития слепых. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слепых 

обучающихся выступают: 

. формирование основ гражданской идентичности личности наоснове: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ 

иисторию, сопричастности с обществом; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразиикультур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждогонарода; 

- формирование психологических условий развития общения,сотрудничества 

на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям,готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения сучётом 

позиций всех участников деятельности; 

- владения способами коммуникативной деятельности в условияхзрительной 

депривации; 

- использования компенсаторных способов для решения 

различныхкоммуникативных задач; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основеобщечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива истремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как 

собственныхпоступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств(стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

-принятия позиции активности, самостоятельности и независимости 

вдоступных для освоения и осуществления видах и способах деятельности; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного череззнакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественнойкультурой; 

развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития широких познавательных интересов, инициативы 

илюбознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации 

своейдеятельности (планированию, контролю, оценке); 
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- развитие чувственной основы — познания, формированиекомпенсаторных 

способов учебной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различныхучебно-

познавательных задач; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственностиличности на 

основе: 

- формирования самоуважения и ’эмоционально-положительногоотношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию,критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям,ответственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижениицелей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозужизни, 

здоровью, безопасности личности; 

- формирования способности уважать окружающих и результаты 

трудадругих людей. 

Формирование у слепых обучающихся универсальных учебныхдействий, 

представляющих обобщённые действия, открывает слепымобучающимся 

возможность широкой ориентации в учебных предметах, встроении учебной 

деятельности, способствует освоению слепымиобучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, развитиюпознавательных и учебных 

мотивов. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможности слепому обучающемуся 

самостоятельноосуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать ииспользовать необходимые средства и способы их 

достижения,контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еёсамореализации; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыковв любой 

предметной и коррекционно-развивающей области; 

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции 

слепыхобучающихся в учебно-познавательную среду обучающихся, не 

имеющихограничений по возможностям здоровья; 
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обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что ониносят 

надпредметный, метапредметный характер;  

обеспечивают целостностьобщекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвитияличности;  

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательногопроцесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельностиобучающегося 

независимо от её предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания, развития их самостоятельности иопределенной независимости 

от зрячих. 

Программа УУД направлена на формирование у слепых 

обучающихсяличностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебныхдействий. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

внутреннюю позиция обучающегося на уровне положительногоотношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьнойдействительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающуюсоциальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в  сенсорно-перцептивной деятельности,способность к 

использованию адекватных учебным задачам способовчувственного 

познания; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебнойдеятельности, 

на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану 

сохранныханализаторов: остаточного зрения, слуха, кожной 

чувствительности и др.) иреализацию ее в реальном поведении и поступках; 
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потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-

бытовуюнезависимость; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира,готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного,нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основезнакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

представленыследующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом 

учебномматериале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

иусловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватнойретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

даннойзадачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей,родителей и других людей; 

адекватно использовать сохранные анализаторы для 

формированиякомпенсаторных способов деятельности; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

записьрезультатов решения задачи; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимуюпрактическую 

помощь; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия представлены 

следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполненияучебных 

заданий, (на основе использования рельефно-точечного шрифта Л.Брайля), с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,справочников (включая 
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электронные, цифровые), в — открытоминформационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространствеИнтернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации сиспользованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, скорописью,плоскопечатным 

шрифтом об окружающем мире и о себе самом, в том числес помощью 

инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели исхемы, 

для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть основами смыслового восприятия художественных ипознавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщенийразных видов (в 

первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнение,сериацию и 

классификацию, выбирая основания и критерии для указанныхлогических 

операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознаванияобъектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать 

связьчувственного и логического; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия представлены 

следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,средства 

для решения различных коммуникативных задач, строитьмонологическое 

высказывание поддержкой, владеть диалогической формойкоммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ идистанционного 

общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различныхпозиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владетьдиалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, 

остаточноезрение для решения различных коммуникативных задам; 

использовать адекватные невербальные средства общения 

длявзаимодействия с партнером. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающихрешение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательногоразвития 

слепых обучающихся, реализуется в рамках целостногообразовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов икурсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной ивнешкольной 

деятельности. 

На ступени начального общего образования формированиеуниверсальных 

учебных действий осуществляется на таких учебныхпредметах, как «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика»,«Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», «Технология (труд)»,«Изобразительное искусство. 

Тифлографика», «Музыка», «Физическаякультура» и на курсах 

коррекционно-развивающей области: «Развитиеосязания и мелкой 

моторики», «Социально-бытовая ориентировка»,«Пространственная 

ориентировка», «Развитие коммуникативнойдеятельности». 

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей 

областираскрывает определённые возможности для формирования 

универсальныхучебных действий у слепых обучающихся. 

В рамках учебных предметов формируются следующие 

универсальныеучебные действия: 

«Русский язык»: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звукабуквой); 

структурирование знаний; 

актуализация, расширение, уточнение знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменнойречи; 
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моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразование модели (видоизменение слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результатадеятельности; 

творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися«образа Я» 

как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и 

условийвзаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов 

взаимодействия; 

использование адекватных возрасту форм и функций речи, 

включаякомпенсаторную функцию. 

«Литературное чтение»: 

осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как творца 

речевойдеятельности; 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентациюв 

системе личностных смыслов обучающегося; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я» сгероями 

литературных произведений посредством  эмоционально-действенной 

идентификации; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через 

выявлениесодержания и значения действий персонажей; 

 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основезнакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивание через выявлениеморального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событийи 

поступков персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий ипоступков 

персонажей на основе получения вербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётомцелей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе сиспользованием 

аудиовизуальных средств; 

установление логической причинно-следственной 

последовательностисобытий и действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделениемсущественной и 

дополнительной информации; 

структурирование знаний; 
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формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов,выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первуюочередь 

текстов); 

«Иностранный язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых,средств 

для решения различных коммуникативных задач, 

построениемонологического высказывания, владение диалогической 

формойкоммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлениис 

русским языком; 

структурирование знаний; 

учет разных мнений и стремление к координации различных позиций 

всотрудничестве; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 

иобосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительногоотношения к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурномдиалоге. 

«Математика»: 

логические и алгоритмические действия организации и 

решенияматематических задач; 

планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей 

иусловиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

различение способа и результата действия решения задам; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

использование знаково-символических средств для 

моделированияматематической ситуации, представления информации; 

сравнение и классификация (например, предметов, чисел,геометрических 

фигур) по существенному основанию; 

общие приёмы решения задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

структурирование знаний; 

осознанное использование математической речи при 

выполнениипрактического задания; 
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планирование, контроль и действенная проверка результатапрактической 

деятельности. 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)»: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знаниезнаменательных для 

Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю);  

осознание своейнациональности;  

уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени 

прошлое,настоящее, будущее;  

умение фиксировать в информационной среде элементыистории семьи, 

своего региона; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование экологической культуры. принятие ценностиприродного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормамприродоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человекас 

другими людьми, социальными группами и сообществами;  

ориентацию наих выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всеханализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведениии поступках; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовыхмоделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения,сериацию 

и классификацию объектов живой и неживой природы на основевнешних 

признаков или известных характерных свойств; 

установление причинно - следственных связей в окружающем мире наоснове 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной 

иориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватно использовать сохранные анализаторы для 

формированиякомпенсаторных способов деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владетьдиалогической формой речи; 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, обокружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ. 

«Музыка»: 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основезнакомства с 

мировой и отечественной музыкальной культурой разныхжанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщениек 

музыкальной культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

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

развитие положительных личностных свойств и качеств 

характера,создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в 

музыкальномсамовыражении; 

адекватное — использование анализаторов для 

формированиякомпенсаторных способов деятельности на музыкальном 

материале; 

освоение системы социально принятых знаков и символов,существующих в 

современной культуре и необходимых как для егообучения, так и для 

социализации. 

«Изобразительное искусство. Тифлографика»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъектахудожественно-продуктивной деятельности; 

понимание значение смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (родному краю); 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

учебно-познавательный интерес к результату художественнойдеятельности; 

замещения и моделирования явлений и объектов природного 

исоциокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 

формирование логических операций сравнения, установления тождестваи 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений 

вхудожественно-продуктивной деятельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей 

иусловиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оцениватьконкретный 

результат художественно-продуктивной деятельности; 
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умение — задавать вопросы (познавательного, 

уточняющего,коммуникативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторныхспособов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимуюпрактическую 

помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах 

изобразительнойдеятельности; 

«Технология (труд)»: 

личностная готовность осуществлять предметно-

преобразующуюдеятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание ролитруда 

в жизни человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизнив 

социуме; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

иусловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатупредметно-

преобразующей деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей исхем, 

для решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решениипредметно-

практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение,анализ, 

классификация выделение существенных признаков и их синтез) впроцессе 

овладения трудовыми операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) 

впредметно-практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного,  

уточняющего,коммуникативного характера) для ориентации в совместной с 

учителем исверстниками деятельности; 

адекватно использовать коммуникативные средства для решенияразличных 

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем 

исверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 
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«Физическая культура»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъектафизкультурной деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном 

спортероссийских спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения 

иукрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развитиясамостоятельности 

и социально-бытовой независимости 

овладение первоначальными представлениями о значении 

физическойкультуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития; 

овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе 

выполненияфизических упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных 

физическихупражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательностидействий 

при выполнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнениифизических 

упражнений; 

понимание своих достижений, умение оценивать правильностьвыполнения 

физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения 

физическихупражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощьпри 

выполнении физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение длядостижения его 

результативности; 

использование сохранных анализаторов при выполнении 

произвольныхдвижений; 
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умение различать способ и результат деятельности; 

установка на — здоровый и безопасный образ жизни,здоровьесберегающее 

поведение; освоение правил здорового и безопасногообраза жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводитьвербальные и 

невербальные средства общения при занятиях физическойкультурой. 

В рамках курсов коррекционно-развивающей области 

формируютсяследующие универсальные учебные действия: 

«Социально-бытовая ориентировка»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъектасоциально-

бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных иличностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками  социально-бытовойориентировки 

для самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание 

причинуспеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах 

идействиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-

бытовойориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижениярезультата 

по социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовыхзадач в 

зависимости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификацииобъектов социально-бытовой ориентировки; 

использование сохранных анализаторов для овладения 

практическимиумениями и навыками по социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих 

объектов(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 
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развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся наоснове 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочныедействия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основеизобразительной 

и художественной конструктивной деятельности в процессесовместной 

социально-бытовой деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

приобщении в социально-бытовой ситуации; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе  социально-

бытовойориентировки. 

«Пространственная ориентировка»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъекта,взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственнойориентировки 

для самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного 

результата; составление плана и последовательности действий приовладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание 

причинуспеха/неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в 

микро- 

и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями 

обокружающих предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к 

пространственнойориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижениярезультата 

в пространственной ориентировке; 
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выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки 

впространстве в зависимости от конкретных условий; 

использование сохранных анализаторов при овладении 

практическимиумениями и навыками пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих 

объектов(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение придерживаться заданной последовательностипространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельнойориентировки в 

пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действиянеобходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальныеи 

невербальные средства общения в процессе пространственнойориентировки. 

«Развитие осязания и мелкой моторики»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъекта,предметно-практической деятельности; 

установление связи между целью деятельностью по развитию осязанияи 

мелкой моторики, мотивом, результатом предметно-

практическойдеятельности; 

планирование, регулирование, контроль и оценка осязательныхдействий; 

овладение навыками осязательного обследования; 

развитие мелкой моторики; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

вусловиях осязательной деятельности; 

развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработкиалгоритма 

осязательных действий; 

контроль результата осязательных действий с заданным образцом сцелью 

обнаружения отклонений и отличий; 

умение вносить в ранее освоенные осязательные действиянеобходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 



72 
 

саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию 

впреодолении препятствий на пути осязательного познания мира; 

выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решенияосязательной 

задачи; 

контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных) на основе тактильно-осязательного способа 

восприятия; 

составление целого из частей в результате изучения объектов впредметно-

практической деятельности; 

алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный 

способдостижения результата деятельности; 

развитие двигательной сферы и координации движений. 

«Развитие коммуникативной деятельности»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъектакоммуникативной деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности,мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации дляосмысления 

социального окружения, своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебнойи 

внеурочной деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и 

невербальнойкоммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения 

различныхкоммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия какспособа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов, остаточного зрения длярешения 

различных коммуникативных задач; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь сучётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя. 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 

 

Программы по учебным  предметам разрабатываются в соответствии 

стребованиями к результатам освоения АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. 

Пугачева» на основе Стандарта. 

В данном разделе АООП НОО для слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. 

Пугачева» приводится основное содержание по всемобязательным 

предметам, которое должно быть в полном объёме отражено 

всоответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

всодержании курсов коррекционно-развивающей области. Остальныеразделы 

программ учебных предметов формируются с учётом 

региональныхособенностей, а также выбранного комплекта учебников УМК 

«Начальная школа 21 века». 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватноевосприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача 

егосодержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями иусловиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

уменияминачать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

всоответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытовогообщения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение спросьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с цельюнахождения 

необходимого материала.  
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Нахождение информации, заданной втексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основеинформации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщениесодержащейся в тексте информации.  

Умение соотносить рельефныеизображения в букваре с натуральными 

объектами и их моделями;умениеузнавать предметы окружающего мира, 

изображенные на ярких рисунках(для слепых с остаточным зрением). 

Овладение умением правильноиспользовать дидактический материал при 

фонетическом иморфологическом разборе слов (при чтении и составлении 

рельефных схем).Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. 

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

грамоте. Списывание, письмо под диктовку в соответствии сизученными 

правилами объемом не более 35 слов. Письменное изложениесодержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

дляобучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений,прослушивание фрагмента аудиозаписи и т. п.). Овладение 

умениями инавыками письма с использованием рельефно-точечного шрифта 

Л. Брайля. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова иего 

значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове.Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 

ибезударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов наслоги. 

Определение места ударения.Графика. Различение звука и буквы. Буква как 

знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных какпоказатель твёрдости - мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, &, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву,обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
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целымисловами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка.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 

небольшихтекстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целымисловами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средствосамоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.Овладение приемами и способами ориентировки в 

микропространстве:на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на приборе 

(уметь быстро находитьнужную страницу, строку, букву, клетку прибора; 

уметь правильноразмещать на парте учебные принадлежности; уметь 

работать с рассыпнойкассой, раскладывать и составлять в слова буквы из 

разрезной азбуки ирельефные схемы слова). 

Письмо. 

Развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных движенийруки. 

Развитие умения ориентироваться в приборе Л. Брайля, напространстве листа 

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

Дословноесписывание слов и предложений. Письмо под диктовку слов и 

предложений,написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов ипоследовательности правильного списывания 

текста.Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробеламежду словами, знака переноса.Слово и предложение. Восприятие 

слова как объекта изучения,материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделениеслов, изменение их порядка. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и ихприменение:раздельное 

написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу— и, жи— 

ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именахсобственных;перенос слов по слогам без стечения согласных;знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельномчтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказовповествовательного характера по серии рельефных сюжетных 

картинок,материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различениемягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных потвёрдости — мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухихзвуков, определение парных 

и непарных по звонкости—глухости согласныхзвуков. 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 звуковв 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдостии 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ 

иьзнаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова всловах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 6, ю, я; всловах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела междусловами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание ихпоследовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями,справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определениезначения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толковогословаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом ипереносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речисинонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных формодного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов,однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах соднозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки,суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление означении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов спомощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные 

ислужебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умениеопознавать 

имена собственные. Различение имён существительных,отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительныхмужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных почислам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, вкотором 

употреблено имя существительное. Различение падежных исмысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имёнсуществительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

имёнсуществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кромеприлагательных на ий, 

ья, 0в, ин. Морфологический разбор имёнприлагательных. 

Местоимение Общее представление о местоимении. Личныеместоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личныхместоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая формаглагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «чтоделать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам ичислам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определенияТи П 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголовпрошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных 

иместоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова(осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по целивысказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; поэмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего исказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения.Установление 



78 
 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами всловосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений соднородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использованиеинтонации 

перечисления в предложениях с однородными членами.Различение простых 

и сложных предложений.Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографическойзоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимостиот места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания:сочетания жи— ши", ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением;сочетания чк—чн, чт, щн;перенос слов;прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных;проверяемые безударные 

гласные в корне слова;парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимые согласные;непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченномперечне слов);гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках;разделительные ъ иь;мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, вя, ве, ия, ов, ин);безударные окончания имён 

прилагательных;раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями;не с глаголами;мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2го лицаединственного числа (пишешь, учишь);мягкий 

знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами;знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный ивосклицательный знаки;знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем игде 

происходит общение.Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражениесобственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениямиведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечьвнимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуацияхучебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощьюсредств ИКТ. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

наопределённую тему с использованием разных типов речи 

(описание,повествование, рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое 



79 
 

единство предложений в тексте.Заглавие текста.Последовательность 

предложений в тексте.Последовательность частей текста 

(абзацев).Комплексная работа над структурой текста:  озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).План 

текста. Составление планов к данным текстам. Созданиесобственных текстов 

по предложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности.Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов сучётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменнойречи; использование в текстах синонимов и 

антонимов.Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(беззаучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения сэлементами сочинения; ’сочинения-повествования, ’сочинения-

описания,сочинения-рассуждения.Иметь адекватные представления о 

собственных возможностях вучебной деятельности. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности.Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватноепонимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы посодержанию услышанного произведения, 

определение последовательностисобытий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос поуслышанному учебному, научно-

познавательному и художественномупроизведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скоростьчтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенноеувеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающеготемп  беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдениеорфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений синтонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловыхособенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощьюинтонирования. Овладение умениями и навыками 

чтения с использованиемрельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 
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находитьв тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видовчтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разныхвидах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный — и ихсравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенностифольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

сразными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы,выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы походу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси иначало 

книгопечатания (общее — представление). Книга учебная,художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги,её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собраниесочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники,словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытогодоступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог.Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями исправочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Пониманиезаглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Определение 

особенностей художественного текста: — своеобразиевыразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, чтофольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознаниемотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали. 
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Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви кРодине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение — эпизода с — использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

ивыражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощьюучителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев поаналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

героюна основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный,выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента,выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробныйпересказ эпизода;  

деление текста на части, определение главной мысликаждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста,составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов,в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту:характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

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

(выборслов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

наоснове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разныхпроизведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характерупоступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

егосодержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярноготекстов (передача информации). Понимание отдельных, 
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наиболее общихособенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализаразличных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определениемикротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опоройна ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткийпересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогическогообщения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задаватьвопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению(учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст илисобственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условияхвнеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикетана основе 

фольклорных произведений. 

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

многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарногозапаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевоевысказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

попредложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражениеосновной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанногоили прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного ихудожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, отхудожественного произведения, произведения изобразительного 

искусства)в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельноепостроение плана собственного высказывания. Отбор и 

использованиевыразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётомособенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо назаданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку(отражение 

темы, места действия, характеров героев), использованиевыразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданнуютему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов 

России.Произведения классиков отечественной литературы ХГХ—ХХ вв., 

классиковдетской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётоммногонационального характера России) и зарубежной 

литературы,доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическаялитература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле,юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(спомощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов,эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в — литературных понятиях. Художественноепроизведение, 

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

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

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построенияразных 

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

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 
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животных,бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика,построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературныхпроизведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческойдеятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы сдеформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

созданиесобственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детскихпроизведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованиемтипичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, чертыхарактера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашниеобязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продуктыпитания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта испортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби.Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнееживотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьныепринадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, ихразмер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашниеживотные. 

Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общиесведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книгмоих сверстников 

(имена героев книг, черты характера).Небольшиепроизведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемогоязыка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, вмагазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудовогои 

межкультурного общения, в том числе при помощи 

средствтелекоммуникации; 

диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

ивербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основномна 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощьюсредств 

коммуникации. 

Чтение 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомматериале; 
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковойматериал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимуюинформацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи с использованием рельефно-точечногошрифта Л. 

Брайля: писать по образцу поздравление с праздником, короткоеличное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Английский язык 

Графика, орфография. Все буквы английского алфавита сиспользованием  

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Основныебуквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения иорфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших вактивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различениена слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

нормпроизношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

передгласными. Дифтонги. Связующее «г» (Феге 15ЛКеге аге). Ударение в 

слове,фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные — особенности — повествовательного, — побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонацияперечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающиеситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 

объёме 500лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика иречевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуруанглоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, Чосюг, Ит).Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация(cypdukcpier, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, 1), 

словосложение (розсага),KoHBepcna (play — toplay). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типыпредложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий испециальный вопросы. Вопросительные слова: \Паф, \По, мПеп, 

\Пеге, \Ву,Ком. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательныепредложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (НеspeaksEnglish.), cocraBHbimwMeHHbIM (Myfamilyisс.) 

исоставнымглагольным (Г ПКеtodance. Shecanskate \еП.) сказуемым. 

Побудительныепредложения в утвердительной (Нер те, реазе.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Ё iscold. It’sfiveо’СоскК.). Предложения с оборотом 

Шфегеis/thereare. Простыераспространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами ап и Б\. Сложноподчинённые 

предложения с Бесаизе.  

Правильныеинеправильныеraaroyp B Present, Future, Past Simple(Indefinite). 

HeonpegenénHas форма глагола. ГлаголсвязкаюЪе. Модальныеглаголы сап, 

тау, тизйауею. Глагольные конструкции Га Шке к... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованныепо 

правилу и исключения), существительные с неопределённым,определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имёнсуществительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах),притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, — 

that/those),неопределённые (5оте, апу — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (уез$етДау, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes).Hapeuuacrenenu (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: ш, оп, ай, шю, ю, Но, оЁ, \И®. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

младшиешкольники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на 

умения,приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
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текстапо заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписыватьотдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значенияслова, 

используя словообразовательные элементы;  

синонимы, антонимы; 

контекст;совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например,начинать и завершать разговор, используя речевые клише;  

поддерживатьбеседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а такжесоциокультурная 

осведомлённость приобретаются обучающимися впроцессе формирования 

коммуникативных умений в основных видахречевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно втематическом планировании. 

Математика 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы иразряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядныхслагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицымассы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени(секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измеренияоднородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Долявеличины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).Овладение умением располагать предметы на плоскости в 

заданномпо отношении друг к другу положении и словесно объяснять 

положениепредметов на плоскости (на парте, на рельефных рисунках) и в 

пространстве(в классе). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентоварифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и 

вычитания.Таблица умножения и деления. Связь между сложением, 

вычитанием,умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонентаарифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий 

вчисловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значениячислового выражения. Использование свойств арифметических 

действий ввычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей впроизведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

делениямногозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратноедействие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...».Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения,работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время,производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др.Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(выше— 

ниже, слева—справа, сверху— снизу, ближе— дальше, между 

ипр.).Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник,прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжныхинструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы вокружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед,пирамида, цилиндр, конус.  

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефныхрисунках, 

в моделях и натуральных предметах; пользоваться приборами дляпостроения 

на плоскости слепыми и слабовидящими детьми различныхматематических 

графиков, геометрических фигур» (Приборы «Графика»,«Школьник») и 

рельефной сеткой математического прибора для записиматематических 

данных. 

Геометрические величины. 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка.Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметрамногоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см”, дм’, м’).Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры.Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом),измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок ислов 

(«и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; 

«все»;«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел,геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнениепростого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение — таблицы. Интерпретация — данныхтаблицы. Чтение  

столбчатой диаграммы. Создание простейшейинформационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (человек. природа, общество) 

Человек и природа 

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

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примерывеществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планетеЗемля, ее 

форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическаякарта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе икарте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района.Ориентирование на 

местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня иночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). ОбращениеЗемли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года вродном 

крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе 

использованиявсех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

Предсказание погоды иего значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общеепредставление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений иизучения географической карты). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткаяхарактеристика на 

основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных,человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе,значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека.Круговорот воды в природе. 

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

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемыеродного 

края (2—3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок,плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух,вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на 

основенаблюдений реальных объектов посредством использования 

всеханализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

крастениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

наоснове наблюдений посредством зрительного восприятия реальных 

объектов,а также использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизниживотных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, ихотличия. 

Особенности питания разных животных (хищные,растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе ижизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родногокрая, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюденийпосредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а такжеиспользования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный 

свет,воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи вприродном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных;животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человекана природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природныезоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быталюдей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы.Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоениечеловеком законов жизни природы посредством 

практическойдеятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы),определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека наприроду 

(в том числе на примере окружающей местности). Правилаповедения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезныхископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальныепарки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение,отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильноеучастие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека засохранность 

природы. 

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

двигательная,  пищеварительная, дыхательная, кровеносная,нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиенасистем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса.Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья издоровья 

окружающих его людей. 
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Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общейкультурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общейцели. — 

Духовно-нравственные и культурные ценности как основажизнеспособности 

общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. 

Развитиекультуры общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе вкультуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов.Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

спредставителями разных национальностей, социальных групп: 

проявлениеуважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

икачествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

ивзаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Заботао детях, престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство 

семьи.Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемыродословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

всемейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращениек 

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие какобщественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира.Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своеготруда и 

профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- ивидеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовойинформации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина»,«Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России:Государственный герб России, Государственный флаг 

России,Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушиваниигимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Праваребёнка.Президент Российской Федерации. 

Ответственность главы государстваза социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественнойсолидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

междусоотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

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

защитыдетей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятныедаты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 

кобщественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.Москва как столица 

России. Достопримечательности Москвы:Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельныхисторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы,строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру {Медный всадник, разводные мостычерез Неву и др.). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательностигородов 

России. Главный город родного края: достопримечательности,история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, ихобычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религиинародов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительноеотношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории.Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игрнародов своего 

края. 

Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, 

край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
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театры,спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

ихпрофессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

ихобычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

историиродного края. Достопримечательности родного края.История 

Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркиесобытия 

общественной и культурной жизни страны в разные историческиепериоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

икультурные традиции людей в разные исторические времена.Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальныхценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие вохране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственностькаждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своегокрая. 

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

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами 

(сконтрастными особенностями): название, расположение на 

политическойкарте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры навоздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личнаяответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстреннойпомощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог),обморожении, перегреве. 

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

в парке и других местах в разное время года. Правила 

пожарнойбезопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

Основы религиозных культур и светской этики. 

 Наша Родина Россия. Введение в православную духовную традицию. 

Особенностивосточного христианства. Введение в исламскую духовную 

традицию.Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскуюдуховную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и ихоснователи. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религияхмира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи иобряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь иуважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального 

народа России. 

Изобразительное искусство. Тифлографика. 

Технические средства и приемы рельефного рисования 

Значение и назначение тифлографики для слепого обучающегося. 

Значение рельефного рисунка для учебно-практической деятельности. 

Тифлографические приборы для рисования слепых (Приборы: 

Н.А.Семевского, Н.В.Клушиной, «Школьник» и др.). Инструменты 

иприспособления приборов для рисования. Правила и приемы 

пользованияинструментами для выполнения рельефных изображений. 

Правила техникибезопасности при работе с инструментами. Ориентировка на 

приборе.Приемы проведения линий, деление изобразительной плоскости на 

две ичетыре равные части с помощью инструментов и приспособлений. 

Приемывыполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на 

пластической массе,на пленке. 

Чтение рельефных изображений 

Знакомство с элементарными понятиями — пространственнойориентировки 

в направлениях при чтении изображений (право-лево, верх-низ, середина). 

Сравнение величины предметов, изображаемых на рисунках(больше-меньше, 

короче-длиннее, равные, толще-тоньше). Понятие формы,величины. 

Обследование группы предметов, сравнение формы, величины,положения в 

пространстве; соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическимсенсорным  

эталонам. Чтение предметов, включающих сочетаниягеометрических форм. 

Чтение предметов сложной формы. Приемыизображения предметов разной 

степени сложности. Формирование опорныхпредставлений. 
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Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов.  

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемыхпредметов 

из пластилина. 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры простых форм (линии) в различных положениях. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

горизонтальные,вертикальные, волнистые, наклонные, круговые). Деление 

отрезка на равныечасти. Соотношение длины и ширины прямоугольных 

предметов. Рисованиес натуры предметов, включающих пересечения 

горизонтальных ивертикальных линий. Соотнесение рисунка с предметом и 

его рельефнымизображением Рисование с натуры предметов, включающих 

сочетаниегоризонтальных, вертикальных и наклонных линий. Соотнесение 

рисунка спредметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговыелинии. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

впространстве. Анализ формы предметов. Сходство и различие 

форм.Вычленение характерных признаков. Простые геометрические 

формы.Природные формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе 

объемнуюгеометрическую форму (фрукты, овощи). Использование 

трафаретов,аппликации из готовых элементов, лепка. Соотнесение рисунка с 

предметоми его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих — сочетаниягеометрических 

форм (игрушки). Выделение и называние каждого элемента.Конструирование 

из кубиков, использование трафаретов, аппликации изготовых элементов, 

лепка. Соотнесение рисунка с предметом и егорельефным 

изображением.Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы 

обследования.Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение 

рельефногоизображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, 

рельефноеизображение предмета. Рисование с натуры животных. 

Алгоритмыобследования чучел, игрушек. Анализ строения, сравнение. 

Характерныепризнаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с 

натурой.Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 
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Декоративное рисование Понятие орнамента, его назначение ииспользование 

в быту. Тактильно-осязательное восприятие орнаментов,анализ построения 

орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементоворнамента. Понятие 

чередования, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм. 

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованиемтрафаретов 

растительных форм.  

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. 

Использование орнаментов в декоративно- прикладной деятельности. 

Рисование на темы 

Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей,игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм пообразцу. 

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученныхранее. 

Использование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизацияпредставлений о 

предметах, использование натуральных и рельефныхнаглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. 

Беседы об искусстве. 

Восприятие произведений — искусства, доступных — 

тактильноосязательному способу восприятия, представление о визуальных 

видахискусства (живопись, графика). Особенности художественного 

творчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ,его условность, передача общего через единичное. 

Отражение впроизведениях пластических искусств отношение к природе, 

человеку иобществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природыв искусстве. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей,Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценкапроизведений национального, российского и мирового 

искусства. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными 

видамирельефа: контурный, аппликационный, барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалыскульптуры и их 

роль в создании образа. Элементарные приёмы работы спластическими 
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скульптурными материалами для создания выразительногообраза 

(пластилин, глина —раскатывание, набор объёма, вытягиваниеформы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.Знакомство с 

барельефными и горельефными изображениямиживотных, птиц. Знакомство 

со скульптурными портретами писателей. 

Художественное конструирование, разнообразие материалов 

дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага,картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами длясоздания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма,вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков 

художественногоконструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественнойдеятельности. 

Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизничеловека. 

Понятие о синтетическом характере народной культуры. 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Представления народа о мужской 

иженской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях.Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладномискусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественныхпромыслов в России (с учётом местных условий). 

Знакомство с народными промыслами по производству игрушек. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождениемузыки 

как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучаниеокружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональныхсферахмузыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня,танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость.Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народовРоссии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 
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действа,обряды, скороговорки, загадки, игры -драматизации. Историческое 

прошлоев музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочиненияотечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчествекомпозиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства.  Выразительность иизобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражениеэмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия.Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальнойвыразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лади 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еёэмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еёвыразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальнойречи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслейчеловека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основныеприёмымузыкального развития (повтор и контраст).Формы — 

построения музыки как  обобщённое выражениехудожественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные,двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкальногомира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровыеи 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиесяисполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- ителепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СО, БУ). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая,оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский,женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры:симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных странмира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 
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традиций.Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образнаясфера и музыкальный язык. 

Технология (труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворныймир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворногомира (архитектура, скульптура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделийдекоративного искусства разных народов, отражающие 

природные,географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворногомира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармонияпредметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе какисточнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции итворчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Накопление положительного опыта социальных контактов сосверстниками и 

взрослыми; умение работать в паре, в группе. Приобретениепервоначальных 

навыков совместной продуктивной — деятельности,сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Развитие потребности к труду, овладение основными доступнымитрудовыми 

умениями; овладение представлениями о трудовых профессиях. 

Приобретение навыков самообслуживания, усвоение правил 

техникибезопасности при обработке различных материалов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от видаработы, 

планирование трудового процесса. Приемы ориентировки на рабочемместе. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, 

распределение рабочего времени. Анализ информации (издидактических 

материалов, выполненных рельефным способом), еёиспользование в 

организации работы. Алгоритм выполнения работы.Контроль и хода работы 

под контролем и с помощью учителя. Работа вмалых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальныхролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,его 

детализация и воплощение). Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и навыков 
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длясвоего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким.Осуществлять элементарную проектную деятельность в малых 

группах.Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности.Прогнозирование конечного практического результата, умение 

пользоватьсядоступными приемами работы с готовой звуковой 

информацией. Результатпроектной деятельности — изделия, праздники и т. 

п. Выполнениедоступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду.Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненныхсферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии иосвоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального итрудового взаимодействия. Самостоятельное 

комбинированиехудожественных технологий в соответствии с 

конструктивной задачей. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследованиеэлементарных физических, механических и технологических 

свойствдоступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическоеприменение в жизни. Распознавание материалов посредством 

тактильно-осязательного восприятия.Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов.Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивнымсвойствам, использование 

соответствующих способов обработки материаловв зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знаниеназваний 

используемых инструментов), выполнение приёмов ихрационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройстваи 

назначения изделия; выстраивание последовательности 

практическихдействий и экономная технологических операций; подбор 

материалов иинструментов; разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка,отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимыхдополнений и изменений с помощью учителя.  

Контроль выполненияотдельных операций и готового изделия (с помощью 

учителя). 

Называние и выполнение основных технологических операцийручной 

обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету,лекалу, с 
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помощью брайлевской линейки, угольника, циркуля), выделениедеталей 

(отрывание, резание ножницами), формообразование деталей(сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или егодеталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки 

всоответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народовРоссии (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практическихзадач. 

Виды условных графических изображений: рельефный рисунок,простейший 

чертёж, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линийчертежа 

(контурная, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,линия 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметкадеталей 

прямоугольной, криволинейной формы или его развертки спомощью 

линейки в сантиметрах, угольника, шаблона,с опорой на простейший чертёж, 

выполненный рельефным способом. 

Изготовление изделий по рельефному рисунку, простейшему чертежу 

илисхеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкциикаких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделиедеталь изделия 

(общее представление).  

Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способысоединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствиематериала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материаловпо 

образцу, рельефному рисунку, простейшему чертежу, 

выполненномурельефным способом, по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование изнакомство с элементами техники. 

Физическая культура’ 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как системаразнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплениюздоровья человека. 
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Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическимиупражнениями: остановка по требованию учителя, организация 

мест занятий,подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические 

требования кзанятиям физической культурой. 

Из истории физической культуры. История развития физическойкультуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разныхнародов. 

Современные параолимпийские игры. Связь физической культурыс трудовой 

и другими видами деятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние нафизическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка иеё связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика 

основныхфизических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости иравновесия. Физические упражнения и осанка. Физическая 

нагрузка.Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. Спорт 

испортивные игры. Возможности незрячего человека заниматься спортом.  

Накопление опыта безбоязненного самостоятельного передвижения 

взнакомом пространстве с изменением темпа движения. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнениекультурно-

гигиенических навыков для занятий физической культурой.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражненийдля 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развитияосновных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режимедня (утренняя зарядка, физкультминутки). Овладение 

знаниями о доступныхдля состояния здоровья физических упражнений; 

умение их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх(на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексыфизических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток.Комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции нарушенийосанки, 

формированию навыков правильной осанки; комплексы упражненийдля 
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укрепления сводов стопы, развития их подвижности.Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств.Комплексы упражнений на развитие мелкой 

моторики рук.Комплексы дыхательных упражнений.Упражнения на развитие 

навыков пространственной ориентировки.Упражнения на расслабление 

(физическое и психическое).Упражнения на равновесие, на координацию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения. 

Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук;движения 

прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах;круговые 

движения руками; поднимание и опускание плеч; движение плечвперед, 

назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, всторону, 

назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя;поднимание 

прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы;наклон 

туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на 

колени,опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и 

вставаниебез помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; 

пружинистыедвижения до уровня касания грудью ног; смыкание и 

размыкание носков;поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация 

равновесия. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения 

спредметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, 

мячамиразной фактуры, со скакалкой и др.). Упражнения для 

формированияосанки. Упражнения с большими мячами. Упражнения в 

равновесии.Упражнения на точность. Ритмические упражнения. Упражнения 

вравновесии. 

Лёгкая атлетика. Броски: броски двумя руками большого мяча впол, стену, 

вверх с последующей ловлей, большого мяча (1 кг) на дальностьразными 

способами. 

Метание: малого мяча, камешков на точность и на дальность; метаниев 

звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных легкихпредметов 

на точность и на дальность; метание различных предметов виграх.На 

материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: перебежки шеренгах взявшись за руки; бег впарах за 

руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двухногах 

поочерёдно. 
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Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме 

умереннойинтенсивности; равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности. 

Рабочая программа по математике разработана на основе АООП НОО для 

слепых обучающихся ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 3.2) и 

авторской программы «Математика». 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего- 132 часа (33 недели). В 

связи с тем, что обучение организовано на дому, количество часов на 

изучение предмета с учителем сокращено до 2 часов в неделю (66 часов, 33 

недели) 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / [М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др. |. М.: Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 1 -4классов 

составлена на основе АООП НОО для слепых обучающихся ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 3.2) и авторской программы «Русский язык»  

Программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). В 

связи с тем, что ребенок находится на надомном обучении, количество часов 

на изучение предмета с учителем сокращено до 2 часов в неделю (66 часов, 

33 недели) 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций /[В.П Канакина , 

В.Г.Горецкий].- М.: Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на 

основе АООП НОО для слепых обучающихся ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 3.2) и авторской программы по литературномучтению авторов: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). В 

связи с тем, что ребенок находится на домашнем обучении, количество часов 

на изучение предмета с учителем сокращено до 2 часов в неделю (66 часов, 

33 недели) 

Родной русский язык рассчитан на 17 часов  в год ( 1 час в неделю в 1 

полугодии), количество часов на домашнем обучении сокращено до 0,25 ч в 

неделю.  
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Преподавание учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

использование учебно-методического комплекса, в который входят: 

1.  Горецкий В. Г. и др. Русская азбука: Учебник по обучению грамоте и 

чтению, М.: Просвещение, 2018 

Литературное чтение на родном языке рассчитано на 17 часов  в год ( 1 час в 

неделю во 2 полугодии), количество часов на домашнем обучении сокращено 

до 0,25 ч в неделю.  

Рабочая программа по окружающему миру (человек, природа, общество) 

разработана и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального — общего образования, примерной 

программы по предмету «Окружающий мир», авторской программы 

«Окружающий мир» А.А. Плешаков (образовательная программа «Школа 

России»), А. А. Плешаков Окружающий мир. 1-4 классы: для 

общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков.- М: Просвещение, 2018. 

Выбор этих программ обусловлен тем, что обучение незрячих учащихся 

осуществляется по Брайлевским учебникам, составленным по авторской 

программе А. А. Плешакова. 

Программа рассчитана на 202 часа: 1 класс - | час в неделю, 33 часа в год; 2 

класс — | час в неделю, 34 часа в год; 3 класс — 2 часа в неделю, 68 часа в 

год; 4 класс - 2 часа в неделю, 68 часа в год. 

Преподавание учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) ориентировано на использование учебного - методического 

комплекта, в который входят: 

1. Окружающий мир. Учебник + электронное приложение.1  класс. В 2-х 

частях Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

2. Окружающий мир. Учебник + электронное приложение. 2 класс. В 2-х 

частях Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

3. Окружающий мир. Учебник + электронное приложение. 3 класс.В 2-х 

частях Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

4. Окружающий мир. Учебник + электронное приложение. 4 класс. В 2-х 

частях Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Рабочая программа по изобразительному искусству (тифлографике) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, способом адаптации материалов 

примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство. 
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Тифлографика» М: «Просвещение», 2013 год и авторской программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», созданной 

под руководством народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, «Просвещение», 2018 г.). 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство. Тифлографика» 

рассчитана на 119 часов. Из них: 1 класс — 17 часов 1 час в две недели; 2 

класс  34 часа; 3 класс — 34 часа; 4 класс — 34 часа, по 1 ч. В неделю. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство. 

Тифлографика», ориентировано на использование учебного – методического 

комплекта, в который входят: 

1. Изобразительное искусство. Учебник. Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 1кл. 2018г. 

2. Изобразительное искусство. Учебник. Коротеева Е.И. (под ред. 

Неменского Б.М.) 2 кл. 2018 г. 

3. Изобразительное искусство. Учебник. Горяева Н.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) 3 кл. 2019 г. 

4. Изобразительное искусство. Учебник. Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 4 кл. 2019 г. 

Рабочая программа по музыке для 1 - 4 классов составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учетом 

примерной программы общеобразовательных учреждений «Школа России», 

1 —4 классы под редакцией А. А. Плешакова: М. Просвещение, 2018  г. и 

авторской программы «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 

С.Шмагиной для 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М., Просвещение, 2018). 

Программа учебного курса «Музыка» рассчитана на 119 часов. Из них: 1 

класс — 17 часов,1 час в две недели; 2 класс — 34 часа; 3 класс — 34 часа; 4 

класс — 34 часа, по 1 ч. в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Музыка», ориентировано на 

использование учебного - методического комплекта, в который входят: 

1. Музыка. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2018 

2. Музыка. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2018 
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3. Музыка. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2019 

4. Музыка. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2019 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального — общего 

образования, примерной программы по предмету «Технология (труд)», 

авторской программы «Технология» И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова(образовательная программа «Школа России»). 

Программа рассчитана на 135 часов: 1 класс - 1 час в неделю, 33 часа вгод; 2 

класс — 1 час в неделю, 34 часа в год; 3 класс — 1 час в неделю, 34 часа в 

год; 4 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Преподавание учебного предмета «Технология (труд)», ориентировано на 

использование учебного - методического комплекта, в который входят: 

1. Технология. Учебник + электронное приложение. 1 класс. Роговцева Н.И. 

2018 г.  

2. Технология. Учебник + электронное приложение. 2 класс. Роговцева Н.И. 

2018 г. 

3. Технология. Учебник + электронное приложение. 3 класс. Роговцева Н.И. 

2019 г. 

4. Технология. Учебник + электронное приложение. 4 класс. Роговцева Н.И. 

2019 г. 

Программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе 

содержания учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11П классов» (В. И. Ляха, А. А. Зданевича.М. 

Просвещение, 2018); с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общегообразования, на основе 

адаптированной образовательной программы. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч), 1 час с учителем, 2 часа на самостоятельное изучение: в 1 

классе - 99 ч, во 2 классе - 102 ч, в 3 классе - 102 ч, в 4 классе -102 ч. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура», ориентировано на 

использование учебного - методического комплекта, в который входят: 

1. Учебник. «Физическая культура» 1-4 классы / Лях В.И. М.: Просвещение, 

2018г. 
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Коррекционно-развивающая область. 

Коррекционные курсы 

Социально-бытовая ориентировка 

Личная гигиена 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Правила личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о 

последовательности утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения 

правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные 

принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей.Правила 

расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные 

сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы, мыть голову. 

Ориентировка во времени по часам. Одежда. 

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 

специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по 

описанию и по характерным звукам. Представления о наличии маршрута у 

общественного транспорта. 

Культура поведения. 

Медицинская помощь. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за 

столом. Правильное понимание и использование в речипространственной 

терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади между, из-за, из-под, 

через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные направления слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось — для 

двухмерного и трехмерного пространства. 

Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого и свободного 

пространства. Условные изображения на рельефных планах. 

Формирование предметных и пространственных представлений.  

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, 

спальню, столовую, квартиру): мебель, посуда, одежда. Использование 

предметных и пространственных представлений в практической 
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деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их 

моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о 

предметах, наполняющих пришкольный участок и их пространственном 

местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. Формирование 

представлений об объектах в городе: улице, тротуаре, проезжей части, 

светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых домах, 

киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте — 

троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро. 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях 

реального ближайшего окружения школы. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного 

восприятия по типу «карта — путь». Перенос топографических  

представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и 

ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном 

участке, на прилегающих к школе улицах. 

Правила перехода улицы для незрячих. Формирование обобщенных 

представлений о своем населенном пункте на уровне «карта — план» с 

использованием рельефных планов и макетов. Самостоятельное составление 

плана замкнутого и свободного пространства по словесному описанию. 

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. 

Освоение городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 

воспитанника маршрутов городского транспорта. Формирование правильной 

позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 

Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. 

Формирование — представлений © — мимических, — пантомимических, 

интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

фонациональными: темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз, с 

кинетическими: жесты, поза, мимика невербальными средствами. Развитие 

двигательно-мышечного компонента невербальных средств общения. 

Развитие эмоционального компонента невербальных средств. Развитие 

гностического компонента невербальных средств общения. Развитие знаний 

и умений в области вербальной коммуникации. Формирование знаний о 
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средствах ревой коммуникации: слово, предложение. Повышение речевой 

культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого 

общения. Развитие основ риторики. Развитие способности выразить свои 

мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано или сделано 

для тебя. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

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

другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, 

брать предметы и др. Совершенствование пространственных, предметно-

пространственных, социально-бытовых представлений и умений, актуальных 

для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие 

воображения. Расширение опыта в подключении и использовании 

остаточного зрения в ситуацию общения, социального взаимодействия. 

Развитие способности к координации очерёдности высказываний. Развитие 

регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых 

моделей. 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

слепыхобучающихся направлена на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, их социализацию, организацию нравственного уклада 

школьной жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной -педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью  духовно-нравственного развития, воспитания слепых обучающихся 

является воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, обладающего значимыми 

для него качествами личности: активности, самостоятельности, 

коммуникабельности, развитие мотивационно - потребности сферы. 

Задачи  духовно-нравственного развития, воспитания слепых обучающихся: 
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-гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и 

развитие личности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять собственные нравственные 

обязательства, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих; 

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

- воспитание положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, любознательности и взаимодействия с миром живой и 

неживой природы; 

- формирование способности к преодолению трудностей, развитие 

мобильности; 

- формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических 

ценностей и культуры поведения; 

- формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание 

других людей и сопереживание им; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

- формирование уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью, сохранным 

анализаторам, в том числе к остаточному зрению и здоровому образу жизни. 

В основу содержания программы духовно-нравственного развития, 

воспитания слепых обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, 

следование нравственному примеру, идентификация, диалогическое 

общение, полисубъектность воспитания, системно-

деятельностнаяорганизация воспитания, аксиологический принцип), так и 
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специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на 

сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений 

слепых, обогащение социально-нравственного опыта, создание условий, 

максимально приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям, включающим 

духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; знание своих прав и 

обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство;уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

социальные контакты; общение, самопознание, знания о другом человеке, 

самостоятельность, независимость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни: 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; физическое и 

психическое здоровье, — физическое самосовершенствование; стремление к 

здоровому образу жизни; нравственное здоровье; охрана остаточного зрения, 

социально-бытовая активность; социально-бытовая независимость, 

мобильность. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; 

трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание). 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание; чувство нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; чувство нового. 

Реализация перечисленных направлений, включающих духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны, способствует 

личностно-социальному развитию слепых обучающихся, их социализации. 

Образовательная организация может расширить сектор представленных 

направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, 

конкретизировать направления различными видами, формами деятельности. 

Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

начальные представления слепых обучающихся о своих правах и 

обязанностях; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

позитивное, доверительное отношение к окружающим; 

негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни: 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и 

независимости; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению иждивенчества; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы, отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления о профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
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ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке, интерес к занятиям художественным творчеством, 

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Реализация программного содержания — духовно-нравственного развития, 

воспитания, требует от образовательной организации создания необходимых 

условий, обеспечивающих включение слепого обучающегося в разные виды 

деятельности, что создает основу для деятельностного освоения 

обучающимися базовых национальных, нравственно-этических, эстетических 

ценностей. 

В тоже время, в программу должны быть включены мероприятия, 

способствующие интеграции слепых обучающихся в широкий социум. 

В качестве таких мероприятий выступают: 

участие в творческой деятельности, творческих конкурсах; 

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике; 

расширение кругозора о жизни зрячего социума; 

знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество с 

ними; 

участие в игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат 

«слепой-слепой», «слепой - зрячий»; 

участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 
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расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий; 

участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями; 

участие в игровых ситуациях по мотивам различных профессий; 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

получение первоначального опыта  эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов; 

посещение конкурсов и фестивалей; 

получение первоначального опыта самореализации в доступных видах 

творческой деятельности (на уроках и в условиях дополнительного 

образования). 

Важным условием эффективной реализации задач  духовно- нравственного 

развития, воспитания слепых обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальныхсубъектов (семья, 

организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта) при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Для организации нравственного уклада жизни слепого обучающегося 

решающее значение имеет взаимодействие образовательной организации и 

семьи. Образовательная организация, с одной стороны, направляет свои 

усилия на: содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных духовно-нравственного проблем воспитания, в том числе в 

решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей слепого обучающегося; 

повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей) слепого обучающегося; 

сочетание — педагогического просвещения с — педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам 
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духовно-нравственного воспитания слепых обучающихся, формирования 

адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, образовательная организация во взаимодействии с семьёй 

опирается на положительный опыт семейного воспитания слепого 

обучающегося и продуктивно его используют в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) могут быть 

использованы различные организационные формы, в том числе: 

родительские собрания, родительские конференции, собрания-диспуты, 

родительские лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинары, воскресные школы семьи, тренинги 

для родителей и др. 

В качестве планируемых результатов  духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-

нравственных представлений, нивелирование негативных качеств характера 

и личностных проявлений слепых обучающихся, что проявляется в: 

воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу (родному 

краю); 

воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) 

нравственные обязательства, сформированности основ нравственного 

поведения в обществе, т.е. сформированные умения придерживаться в своём 

поведении освоенныхморальных норм; 

воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знании 

традиций российской семьи; 

воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

воспитании трудолюбия, усердия; 

воспитании положительного и бережного отношения к природе,окружающей 

среде, проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой 

природы; 

развитии чувства прекрасного, развитии умения находить и прекрасное в 

окружающей жизни, и самореализовываться в доступных видах 

художественной деятельности; 
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сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

развитии потребности в двигательной активности, участие в предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным 

анализаторам. 

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании 

слепых обучающихся выступает развитие у них способности использовать 

сформированные представления (нравственные и социальные), способы 

деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, являясь составной частью воспитательного процесса слепых 

обучающихся, опирается на общие (систематичность, непрерывность, 

междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности) и специальные (учет особых образовательных 

потребностей, учет состояния зрительных функций, опора на сохранные 

анализаторы, обогащение и расширение практического опыта с опорой на 

компенсаторные возможности обучающихся, необходимость 

офтальмологической поддержки обучающихся) принципы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

слепыхобучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как 

источник жизни и духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материальногоблагополучия; на освоение слепыми обучающимися правил 

собственной безопасности жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде школы. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих негативное 

влияние на состояние здоровья слепых обучающихся: 

неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и 

приводящие к ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного 

влияния на остаточное зрение, сохранные анализаторы и др.); 

факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при 

преодолении препятствий в условиях осуществления практической 

деятельности на суженой сенсорной основе. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта 

экологически сообразного и безопасного поведения в социальной и 

природной среде. 

Задачами программы выступают: 

формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены, в 

том числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение 

принципов правильного питания); 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; 

формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

формирование способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в 

образовательной организации. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни слепых обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся 
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с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая: 

практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

адаптации к предметно-пространственной среде образовательной 

организации; 

развитию потребности взаимодействия с природной средой; 

пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том 

числе гигиены глаз). 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психофизиологические характеристики слепых, их особые 

образовательные потребности. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации 

программы.  

Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению и включает: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых 

для реализации программы с учетом особых образовательных потребностей 

слепых обучающихся; 

организацию — здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

с учетом особых образовательных потребностей слепыхобучающихся 

(создание безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, 

строгое соблюдение регламента физических нагрузок и др.); 

выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Работа со слепыми обучающимися включает: 

формирование представлений об экологически сообразном поведении 

человека в быту и природе; 
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освоение — предметно-пространственной среды — образовательной 

организации; 

организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной исоциальной средой 

с использованием сохранных анализаторов; 

формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения 

ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве, взамкнутом, 

свободном пространстве, умения самообслуживания и др.); 

закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно- 

развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во 

внеурочной и внеклассной работе. 

Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и 

укрепление их здоровья, профилактику вредных привычек. 

Реализация работы по формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни требует сотрудничества с 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), 

которое может реализовываться за счет: 

просветительской работы по вопросам формирования у слепых обучающихся 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

обеспечения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) информационными ресурсами, в том числе необходимой 

учебно-методической литературой; 

привлечения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) к участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, 

природоохранных мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих 

направлений: 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
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организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

слепыхобучающихся; 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

организация работы с родителями (законными представителями) и другими 

организациями. 

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

урочной и внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих 

участие остаточного зрения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым образовательным потребностям и индивидуальным 

возможностям слепых обучающихся; 

освоение медицинскими и педагогическими работниками правил 

взаимодействия в системе координат «слепой-зрячий»; 

осуществление индивидуального контроля за соблюдением физических 

нагрузок на занятиях физической культурой, соблюдение слепыми 

обучающимися имеющихся противопоказаний. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам включения слепого обучающегося в 

чувственно-практическое взаимодействие с окружающим  социумом, 

природной средой; 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам поддержания и укрепления здоровья 

обучающегося, в том числе охраны и развития остаточного зрения, 

сохранных анализаторов, коррекции его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и др. 
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В качестве конкретных планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выступают: 

сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 

сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, 

для остаточного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 

нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических 

заболеваний); 

развитие позитивного отношения к использованию тифлотехническихсредств 

и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в 

том числе гигиены глаз). 

сформированность элементарных представлений о здоровом образежизни, и 

способах его поддерживания; 

сформированность представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

сформированность способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать 

следующие показатели: 

динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, 

состояния зрительной системы, сохранных анализаторов и др.); 

динамика травматизма, связанного с низким уровнем развития у 

обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и 

природной среде; 

динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

3.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание помощи 

слепым обучающимся в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 
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Задачами программы выступают: 

создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слепого 

обучающегося; 

создание условий для формирования у слепых умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития; 

оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов — коррекционно-развивающей — области и 

осуществление индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и 

имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной 

организации; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том 

числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 
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осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слепых обучающихся; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию © 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых 

обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Направления коррекционной работы и их содержание. 

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися на степени 

НОО включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее 

основное содержание.  

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в 

организации и реализации коррекционной работы и реализуется 

посредством: 

изучения и анализа данных, представленных психолого-медико- 

педагогической комиссией на каждого обучающегося; 

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слепого обучающегося; 

наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей 

адаптации к условиям образовательной организации; 

проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса слепых обучающихся, о его 

продвижении в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 
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Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, 

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков 

физического развития и профилактику вторичных отклонений в развитии, 

что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося; 

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слепых обучающихся сохранных анализаторов; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с  типологическими индивидуальные особые 

образовательные потребности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слепых обучающихся; 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого 

обучающегося. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки слепых обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни, что реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слепых;  

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей слепого обучающегося и 

оказание консультативной поддержки родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и обучения слепых, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направления 
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предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, 

тренингов, семинаров и др. 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

слепыми обучающимися выступают: 

освоение образовательной среды, повышение возможностей в 

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех 

сохранных анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических 

средств; 

использование освоенных ориентировочных умений и навыков в 

новых(нестандартных) ситуациях; 

осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 

познавательной и предметно-практической деятельности; 

сформированность самостоятельности и мобильности в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных 

социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

расширение представлений о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения, 

воспитания слепых. 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 
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Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации, по реализации программы коррекционной 

работы выступает комплексный междисциплинарный подход.  

Данный подход предполагает при разработке организационно- 

содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими 

работниками, психологами, педагогами) обследования обучающегося; 

всестороннего и целостного (исследование — познавательной деятельности, 

состояния  эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) 

изучения слепого обучающегося. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы слепых обучающихся во многом зависит 

от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество с — образовательными организациями, 

различными организациями (государственными и негосударственными) и 

ведомствами, занимающимися вопросамиобразования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, 

родительской общественностью. 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения слепыми обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: обеспечение 

адаптации слепых обучающихся к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки слепых обучающихся, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

слепых обучающихся; 

улучшение условий для развития слепых;  

содействие развитию индивидуальности обучающихся; нравственного, 

эмоционального волевого  компонентов мировоззрения; 

 познавательного интереса;  

потребности к самообразованию и творчеству;  

целеустремленности, аккуратности; 

формирование у слепых обучающихся потребности в продуктивной, 

социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к 
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ним других людей, убеждённостью в успешном овладении тем или иным 

видом деятельности, чувством собственной значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 

профилактика возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности слепых обучающихся будет осуществляться более 

эффективно при соблюдении общих (гуманистическая направленность, 

системность, вариативность, добровольность, успешность, социальная 

значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных 

потребностей, опора на сохранные анализаторы, осуществление воспитания в 

процессе предметно-практической деятельности за счет создания условий, 

максимально приближенных к реальной жизни). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

слепых обучающихся путем организации и проведениямероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, с представителями 

различных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные 

достижения наших соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно- 

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой 

активности и независимости; 

 стремление к физическому совершенствованию; установку на здоровый 

образ жизни; 

стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей;  

к достижению конкретного результата; 
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стремление к реализации основ здорового образа жизни, к 

здоровьесберегающему поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих - 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к 

независимости в практических вопросах от зрячих, преодолению 

иждивенчества; 

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, 

жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств; 

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего обучающегося»; 
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формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями); 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно- практической 

деятельности; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

адекватное использование компенсаторных способов, сохранных 

анализаторов (в том числе остаточного зрения) для решения 

различныхкоммуникативных задач; 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

использование адекватных невербальных средств общения для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

сформированность умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
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оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

сформированность умения адекватно запрашивать и принимать 

необходимую практическую помощь; 

использовать компенсаторные способы во внеурочной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 

осуществлять поиск, запись необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, на основе овладения рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни; приобретение элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

формирование эстетических идеалов, чувства — прекрасного, представлений 

о душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости;  

воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний и умений;  

установление связи чувственного и логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 
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Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Образовательная организация вправе 

самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность слепых объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Традиционные формы организации внеурочной деятельности 

слепыхобучающихся: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

конференции, научные клубы школьников, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и т.п.), туристические 

походы, творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы. 

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности 

слепыхобучающихся: презентация предмета, факта, явления, события; 

защита проекта; чаепитие и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные 

организации могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

В зависимости от возможностей образовательных организаций, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться: 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательной 

организации; 



137 
 

в сотрудничестве с другими организациями, специалистами муниципальных 

методических служб и с участием педагогов образовательного учреждения 

(комбинированная схема); 

совместно с — организациями дополнительного образования обучающихся, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

В качестве наиболее эффективной модели осуществления внеурочной 

деятельности со слепыми обучающимися выступает ее организация 

непосредственно в образовательной организации, где сохраняется 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего (в том 

числе и коррекционно-развивающего) процессов. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительнымобразованием в 

части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для слепого 

обучающегося на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной идеятельностнойосновы  

организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательной организации рекомендуется использовать 

план внеурочной деятельности, 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией 

и должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты. 
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Личностные результаты включают готовность и способность 

слепыхобучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

познанию, ценностно-смыслове установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, в том числе: 

сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир  

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации вдинамичноизменяющемся и 

развивающемся мире, принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками слепыми и 

зрячими в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения слепыми обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами;  

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

определение общей цели и путей ее достижения;  

умение договариваться © распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева», реализующая АООП НОО для 

слепых обучающихся фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, курсов коррекционно- развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта АООП НОО для слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. 

Пугачева» и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиНом. 

Учебный план разрабатывается на основании следующихнормативных 

документов: Закона «Об образовании», нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и действующего 

СанПиНа. 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность 

посредством реализации АООП НОО для слепых обучающихся. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиНом и предусматривает 5— летний срок (1-5 класс) 

освоения АООП НОО для слепых обучающихся. 

Учитывая психофизические возможности слепых, учебные занятия в 

образовательной организации, реализующей АООП НОО для слепых 

обучающихся, проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки 

проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации 

осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели, в 2 — 5 классах — не менее34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для слепыхобучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. Учебные 

занятия в школе с 1-го по 5-й класс начинаются не ранее 9 часов.  

Продолжительность урока во 2— 5 - х классах — 40 минут, в 1- ом классе — 

35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2- ro 

и 3-го уроков — по 20 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий —

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 

спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти — 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

«Технология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 

минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для 

выполнения, часть — по желанию ученика. Время выполнения домашнего 

задания не должно превышать границ, обозначенных СанПиНом. Общее 

время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 

3-м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 4—5 -м- до2 ч- 120 минут 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

слепых обучающихся (вариант 3.2) 

Предметные  области. Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1  класс | Пкласс | Ш класс IV класс У класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 20 

информатика 

Обществознание и | Окружающий мир (человек, 2 2 1 1 1 9 

естествознание природа, общество) 

(окружающий мир) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство. 1 1 1 1 1 5 

Тифлографика 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно- Основы религиозных - - - - 1 1 

нравственной культур и светской этики 

культуры народов России 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть учебного плана, формируемая участниками - 2 2 2 2 8 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе, из них* 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 21 23 23 23 23 113 

5-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слепых обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева». 

Система условий реализации АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее — система 

условий)разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

МОУ «СОШ №3 г. Пугачева» 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально- 

технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО МОУ «СОШ № 3 

г. Пугачева» ‚ обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева»; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 
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учета особых образовательных потребностей — общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей — (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО ,  

МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева», проектировании и развитии социальной 

среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева» и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с — использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

основной — общеобразовательной программы начального общего 

образования слепыми обучающимися 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП 

НОО МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» для слепых, для каждой занимаемой 
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должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся, осуществляющейся в условиях МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева». 

Педагогические работники — учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного 

языка, педагог-исихолог, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием, по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, 

должны иметь документ о повышении квалификации, установленного 

образца в области тифлопедагогики; 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей 

области АООП НОО) должны пройти переподготовку в области 

тифлопедагогики. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного 

языка, педагог-исихолог, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь документ о повышении квалификации, установленного 

образца в области инклюзивного образования. 

В процесс реализации АООП НОО для слепых обучающихся 

образовательная организация может обеспечить (по рекомендации 

психолого- медико-педагогической комиссии) участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить 

участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не 

ниже общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 
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Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слепых обучающихся. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП НОО МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю ихдеятельности; 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 3.2. АООП 

НОО для слепых обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слепых обучающихся, должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой)\форме следующие виды деятельности: планирование 

образовательного процесса;  

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе — работ слепых обучающихся и педагогов, информационных 

ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

слепыми обучающимися АООП НОО;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

— дистанционное посредством сети Интернет;  

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся);  

взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям 



148 
 

данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям, 

характерным для конкретной группы слепых, что обусловливает 

необходимость предъявления специфических требований к: 

организациипроцесса обучения; организации пространства; организации 

временного 

режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 

средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и средствам наглядности. 
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