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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для слепых обучающихся 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования (далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и представляет собой об-

щеобразовательную программу, адаптированную для обучения слепых обучающихся с уче-

том их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых обра-

зовательных потребностей. 

АООП НОО для слепых наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечи-

вает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слепых обучающихся самостоятельно разработана и утверждена об-

разовательной организацией (далее - ОО), осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и с учетом примерной адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования (далее - ПрАООП НОО) для слепых 

обучающихся. 

АООП НОО для слепых обучающихся определяет содержание образования, ожидае-

мые результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для слепых обучающихся 

является нормативно-управленческим документом краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья «Алтайская общеобразовательная школа № 2» (далее - ОО), и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации образователь-

ного процесса в образовательной организации, реализующей адаптированные программы 

для слабовидящих обучающихся. 

Миссией ОО является создание возможностей для получения доступного образования 

слепыми детьми и успешной их социализации на основе интеграции возможностей учебной 

и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных воспита-

тельных возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания коррекционно-

развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего пространства школы и широ-

кого спектра социальных связей школы. 

Адресность адаптированной основной общеобразовательной программы:  

Слепые обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического развития, сте-

пень выраженности которых, требует особых условий, методов и приемов обучения и кор-

рекции в пролонгированные сроки обучения. Пролонгированные сроки обучения: 5 лет (1-5 

классы). 

Все слепые обучающиеся могут вписаться в образовательное пространство, где прин-

ципы организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программа обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО, принципы, подходы к формирова-

нию АООП НОО, общая характеристика 
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Цель реализации АООП НОО для слепых обучающихся является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального 

общего образования слепыми обучающимися в те же сроки, что и сверстниками, не имею-

щими ограничений по возможностям здоровья, по итоговым достижениям полностью соот-

ветствующим требованиям к результатам освоения, определенным Федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО АООП НОО для 

слепых обучающихся предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и ук-

репление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению слепыми обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, особыми образовательными потребностями; семейными, обществен-

ными, государственными потребностями; 

развитие личности слепого обучающегося в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обуслов-

ленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и 

интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слепыми обучающими-

ся; 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слепых обучающихся на освоение ими 

АООП НОО, сохранение и поддержание их физического и психического здоровья, профилак-

тику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-нического 

творчества, проектно-исследовательской и спортивно-оздоровите-льной деятельности; 

участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития слепых обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта самостоя-

тельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

включение слепых обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования для слепых обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слепых обучающихся заложены дифференциро-

ванный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слепых обучающихся 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, 
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типологических особенностей развития, которые проявляются в наличии разных возможно-

стей в освоении содержания образования. Это обусловливает необходимость создания раз-

ных вариантов образовательной программы. Варианты АООП НОО для слепых обучающих-

ся создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

Стандарта к
1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обяза-

тельной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

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 лич-

ности слепых обучающихся определяется характером организации доступной им деятельно-

сти (учебно-познавательной, коммуникативной, двигательной, предметно-практической).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация познавательной и предметно-практической деятельности слепых обучающихся, 

обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слепых обучающихся реализация деятельно-

стного подхода обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

− прочное усвоение слепыми обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых обра-

зовательных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных (базовых) учебных действий. 

В основу формирования АООП НОО для слепых обучающихся положены следующие 

принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования2 (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 вос-

питанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                           

2 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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 образова-

ния слепых обучающихся на всех ступенях; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-

жания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечивает го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке, активной деятельности в реальном 

мире; 

принцип сотрудничества. 

Общая характеристика АООП НОО для слепых обучающихся 

Вариант 3.1 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых об-

разовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; обучение письму и чтению c использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; развитие сохранных анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; формирование представлений (соот-

ветствующих возрасту) о современных оптических (для слепых обучающихся с остаточным 

зрением), тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и умений активного их использования. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в минимизации негатив-

ного влияния особенностей познавательной деятельности слепых обучающихся на освоение 

ими АООП НОО, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, однокласс-

никами и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных 

и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной об-

становки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профи-

лактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом, 

проявлению стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых вопросах); умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности с учетом имеющихся противопока-

заний и ограничений; овладение навыками и умениями использования рельефно-точечного 

шрифта Л.Брайля; повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ори-

ентировке; развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средст-
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вами общения; повышение дифференциации и осмысления картины мира; расширение пред-

метных представлений; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни. 

В рамках данного варианта АООП НОО слепые обучающиеся полностью осваивают 

содержание образования (кроме Программы коррекционной работы), представленного в дей-

ствующем Стандарте. 

Требования к структуре и результатам освоения слепыми обучающимися АООП НОО 

полностью соответствуют ФГОС НОО младших школьников.  

Итоговые достижения слепых обучающихся полностью соответствуют требованиям к 

результатам освоения ФГОС НОО. 

Наличие у слепых обучающихся наряду с общими особых образовательных потребно-

стей детерминирует включение в АООП НОО программы коррекционной работы, которая 

выступает, как исходно заданное требование к образовательной подготовке обучающихся и 

направлена на минимизирование негативного влияния слепоты на учебно-познавательную 

деятельность и обеспечение профилактики возникновения вторичных отклонений в разви-

тии. Содержание работы со слепыми обучающимися в данном направлении включает: обо-

гащение чувственного опыта, развитие пространственной ориентировки, коммуникации, 

управление собственной деятельностью, самооценку и др.  

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся  

На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние 

зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, практиче-

скую слепоту (наличие остаточного зрения). 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие возможно-

сти различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и слуховое воспри-

ятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные ощу-

щения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и включает: 

- слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут 

правильно определять направление света), что не дает им возможности использовать свето-

ощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве; 

- слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут 

адекватно определять направление света), что позволяет использовать его в учебно-

познавательной деятельности (особенно в пространственной ориентировке);  

- слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощу-щение (могут 

наряду со светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его 

использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.  

К слепым с остаточным зрением (практическая слепота) относятся обучающиеся, 

имеющие как относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту 

зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции), так и дети с более высокой остротой зрения, которая может 

доходить до 1,0 и у которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до точки 

фиксации.  Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и 

объектов окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и 

объектов обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучаю-щихся очень 

некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу того, что 

остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций, 

лабильностью (неустойчивостью) ряда компо-нентов и зрительного процесса в целом,  

повышенной утомляемостью, ведущи-ми в учебно-познавательной деятельности данной 
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подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие. 

Зрительное же воспри-ятие должно играет роль вспомогательного способа ориентировки, 

контроля своих действий и получения информации.  

Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых зрение было нару-

шено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их пси-

хофизического развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных меха-

низмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как психофизиче-

ского развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня развития компенсаторных 

процессов, необходимых для систематического обучения. Диапазон колебания уровня разви-

тия в данной группе обучающихся может быть очень широким: от отсутствия элементарных 

навыков самообслуживания, пространственной ориентировки (даже на собственном теле), 

общения, контроля над своим поведением до наличия достаточно высокого уровня общего 

развития и сформированности компенсаторных способов деятельности, умений и навыков 

социально-адаптивного поведения.  

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и вос-

приятий 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 двигатель-

ной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что проявляет-

ся: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уров-

не их развития (снижение объема движений, качества их выполнения); в нарушении коорди-

нации движений; в снижении уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении 

навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях пере-

движения в пространстве.  

У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности чувственного 

отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания познавательных процес-

сов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение трудностей в 

реализации мыслительных операций, в формировании и оперировании понятиями; диверген-

ция чувственного и логического, обусловливающая возможность возникновения формаль-

ных суждений; возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня 

развития основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные воз-

можности его распределения; возникновение трудностей реализации процессов запомина-

ния, узнавания, воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинально-

сти воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.).  

Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми (фонема-

тический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, панто-

мимика, интонация) средствами общения, в осуществлении коммуникативной деятельности 

(восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие своеобра-

зия их речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в сла-

бой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и 

др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-
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познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства компенсации зри-

тельной недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом 

особенностей их познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом непосредственного 

и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких нарушений зрения; формиро-

вание коммуникативной деятельности. 

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и познава-

тельной 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 дейст-

вия и его практического выполнения, стремление к решению практических задач в вербаль-

ном плане, трудности переноса сформированнных умений на новые условия деятельности и 

др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей и познава-

тельной).  

У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях 

слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, 

воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоот-

ношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося нарушениям).  

1.1.3. Особые образовательные потребности слепых обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слепых обучающихся входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и сверстниками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения здоро-

вых сверстников; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения соци-

альных контактов с широким социумом.  

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся: 

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

хранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; 

формирование компенсаторных способов деятельности; 

профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и 

коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, обогащения, 

коррекции понятий;  

использование специальных приемов организации учебно-познавате-льной деятель-

ности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного вос-

приятия слепыми обучающимися с остаточным зрением; 
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учет при организации обучения, воспитания слепого обучающегося с остаточным 

зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени наруше-

ния зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с по-

мощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и физической нагру-

зок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением - возраста и времени утраты зрения, 

режима тактильных и физических нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на осяза-

тельное или осязательное и зрительное восприятие; 

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня сформиро-

ванности компенсаторных способов деятельности; 

введение в структурное построение урока пропедевтического (подготовительного) 

этапа;  

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприяти-

ях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

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

пенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых 

нарушений; 

реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и фор-

мализма речи; 

целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и макро-

пространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентиров-

ки;   

создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, познавательной и 

общей (в том числе двигательной) активности; 

развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения 

к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 

создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 

образований; 

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений 

и профилактика их возникновения. 

1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Требования к результатам освоения слепыми обучающимися АООП НОО для слепых 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к ре-

зультатам, представленным в ФГОС НОО.  

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требо-

вания к результатам освоения слепыми обучающимися программы коррекционной ра-

боты. 

Результатами освоения слепыми обучающимися программы коррекционной работы 

выступают:  

- Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к новым 

(нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:  
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формировании навыков ориентировки в микропространстве и совершен-ствовании 

умений в ориентировке в макропространстве; овладении умением использовать в 

ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, пользоваться средствами 

оптической коррекции и тифлотехническими средст-вами; развитии способности 

использовать сформированные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) 

ситуациях; развитии умения адек-ватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в пространст-венной ориентировке; формировании умения обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях. 

- Развитие межличностной системы координат «слепой — зрячий сверстник», «слепой 

— зрячий взрослый», проявляющейся в:  

развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья; развитии вербальных и невербальных средств общения 

(восприятие, понимание, продуцирование, использование); стремлении к расширению 

контактов со сверстниками; развитии умения использовать в процессе межличностной 

коммуникации все сохранные анализаторы; формировании умения в понятной форме 

излагать свои мысли, наблюдения, умозаключения; развитии соучастия, сопереживания, 

эмоциона-льной отзывчивости; развитии самоконтроля и саморегуляции. 

- Повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющегося в:  

обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; овладении компенсаторными способами 

деятельности; расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том числе и 

социально-бытовых); развитии умения построения целостной дифференцированной картины 

происходящего; способности к осмыслению картины мира; наличии знаний о 

тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные возможности в условиях 

слепоты; формировании умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышении 

познавательной и социальной активности; повышении самостоятельности в учебной и 

повседневной жизни. 

- Повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, проявляющегося в:  

развитии интереса к представителям ближайшего окружения; расши-рении 

представлений (адекватных возрасту) о различных представителях широ-кого социума; 

развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; дифференциации  

собственных эмоциональных проявлений и проявлений окружающих; расширении 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; расширении 

социального опыта обучающегося за счет интериоризации социальных ролей, 

соответствующих возрасту. 

Результаты освоения слепым обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учеб-

но-познавательном процессе и повседневной жизни; 

освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными уме-

ниями ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщен-

ные), пространственные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифлотехнических, 

оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятель-

ность, и активно их использует; 
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проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в быто-

вых вопросах); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявить настойчивость в достижении цели; 

проявляет самоконтроль и саморегуляцию; 

знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся проти-

вопоказания и ограничения. 

Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых потребностей слепых обучающихся 

личностные результаты должны отражать: 

знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к своему краю; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие зна-

чимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и 

способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения резуль-

тата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на обра-

зец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания;  

формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия;  

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; 

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях;  

сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования от-

ражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретением первона-

чального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответст-

венности, - уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным - видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз-

ни в ок- ружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты отражают: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основ-

ным 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 созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, 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 распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оцени-

вать 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 о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде образовательной организа-

ции (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обу-

чающихся»; 

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

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», «Изобразительное искусство. Тифлографика», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Адаптивная фи-

зическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», «Со-

циально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие осязания и 

мелкой моторики», «Развитие коммуникативной деятельности». 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

В данном разделе АООП НОО для слепых обучающихся приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне НОО, курсов коррекци-

онно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий (далее – УУД) у слепых обу-

чающихся определяется на этапе завершения обучения в начальном общем образовании. 

Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универ-

сальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ компетентности обучающихся». 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов кор-

рекционно-развивающей области АООП НОО слепые обучающиеся приобретут 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. 

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:  

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных навыков; 
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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 последова-

тельность;  

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

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепые обучающиеся овладеют 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, под-

тверждающие 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. 

Слепые обучающиеся овладеют 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. 

Формирование ИКТ-компетентности слепых обучающихся (метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов коррекцион-

но-развивающей области АООП НОО слепые обучающиеся приобретут опыт работы с ги-

пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно--

графические изображения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), цифровые дан-

ные, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером со специальным про-

граммным обеспечением. 

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями: 

дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению; 

работать с конкретным средством ИКТ; 

использовать безопасные для остаточного зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические, приёмы работы с 

компьютером со специальным программным обеспечением и другими средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями: 

использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации; 

набирать текст, сканировать тексты; 

работать в интернете; 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений (для слепых обучающихся с остаточным зре-

нием); 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов ИКТ; 

записывать аудиовизуальную (для слепых с остаточным зрением) и числовую ин-

формацию, используя инструменты ИКТ; 

пользоваться способами переработки информации в соответствии с её особенностями 

и средством ИКТ; 

использовать информационные технологии для расширения коммуникации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов (для слепых обучающихся с 

остаточным зрением); 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией (для слепых обу-

чающихся с остаточным зрением); 

создавать изображения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), пользуясь 

возможностями ИКТ; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:  

организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым средством 

ИКТ; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ  

Предметные результаты 

Для реализации ФГОС НОО ОВЗ (вариант 3.1) выбран учебно-методический ком-

плекс (далее – УМК) «Школа России» (вариант для слепых обучающихся, выполненный 

рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля).  

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и худо-

жественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требова-

ния к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС НООО ОВЗ и способствуют:  

- реализации идеологической основы ФГОС НОО ОВЗ— концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  
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- организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Планируемые предметные результаты по годам обучения представлены в рабочих 

программах учебных предметов, коррекционных курсов, программах внеурочной деятельно-

сти (Приложение 3 – Рабочие программы) 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческими, лексическими, грамматическими) и правилами речевого этикета; 

4) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) умение соотносить рельефные изображения с натуральными объектами и их моде-

лями; 

6) овладение умениями и навыками письма с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля, плоским письмом по Гебольду; 

7) овладение умением правильно использовать дидактический материал при фонети-

ческом и морфологическом разборе слов (при чтении и составлении рельефных схем); 

8) овладение приемамми и способами ориентировки в микропространстве (на рабочем 

месте, в учебнике, в тетради на приборе Л. Брайля). 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» у слепых обучающихся  

будут формироваться первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самопознания; пози-

тивное эмоционально ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотно-

му использованию. Русский язык станет средством развития их мышления, воображения, ин-

теллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения русского языка у слепых обучающихся, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и спосо-

бам решения новой языковой задачи. В результате изучения учебного предмета «Русский 

язык» у слепых обучающихся будут совершенствоваться навыки осязания и мелкой мотори-

ки, развиваться и повышаться возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся с 

остаточным зрением), координация и темп движений, навыки осязательного обследования 

при работе с дидактическим материалом. 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 грифе-

лем написанный текст, не открывая письменного прибора. 

Слепые обучающиеся овладеют плоским письмом по системе Гебольда. 

Слепой обучающийся научится: 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите; 
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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) раз-

бора слов. 

Орфоэпия: 

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

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами совре-

менного русского литературного языка; 

использовать в речи нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, 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 учите-

лю, 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, при-

ставку, суффикс; 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами с использовани-

ем дидактического материала и без него. 

Лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью учителя; 

подбирать сходные и противоположные по значению имена существи-тельные, 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 за-

дачи. 

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 разбо-

ра, 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 вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 
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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; 

использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом виде и элементы этих 

схем для моделирования слов и предложений; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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 предло-

жения, 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 исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

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 спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

писать плоским письмом свои имя и фамилию; подписывать поздравительные от-

крытки, письма печатным шрифтом. 

Содержательная линия «Развитие речи»: 

Слепой обучающийся овладеет системой знаний, умений и навыков: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устно-

го общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

определять свое мнение к содержанию прочитанного или прослушанного и переда-

вать его с помощью интонации; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 
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писать изложение текста (не более 70 – 80 слов) по данному учителем и самостоя-

тельно составленному плану; 

составлять объяснение рельефного рисунка, красочной сюжетной картинки (для сле-

пых 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; 

составлять устные высказывания на темы, близкие обучающемуся (об интересном 

случае из своей жизни, о любимом занятии и др.) с использованием разных типов речи: опи-

сания, повествования и рассуждения; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить 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 самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms--

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

Предметные результаты по классам обучения 

1 класс.  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Слепой обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или без-

ударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на сло-

ги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
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- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпиче-

ском роговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного язы-

ка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник); 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, рас-

тения, инструменты и др.); 

- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толково-

го словаря; 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов); 

- соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Слепой обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния; 

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложе-

ний), выбирать знак для конца каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной фор-

ме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 
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- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс. Предметные результаты 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Слепой обучающийся научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произ-

носить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначе-

нии); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам зву-

ков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 
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- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: 

коньки, ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпиче-

ском проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного язы-

ка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданно-

го в учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделитель-

ным ягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Слепой обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач. 

Состав слова (морфемика) 

Слепой обучающийся научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «од-

нокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
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- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (па-

мяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфо-

грамм в корне слова. 

Морфология 

Слепой обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опо-

знавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Слепой обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния; выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуе-

мое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 
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- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схе-

ме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Слепой обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—35 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непрове-

ряемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс.  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Слепой обучающийся научится: 

- характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звон-

кий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
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- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разде-

лительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми  согласными; 

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного язы-

ка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тек-

сту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использо-

вания в устной и письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
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Слепой обучающийся научится: 

- владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

- различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (про-

стые случаи), корень, приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; 

- подбирать слова с заданной морфемой; 

- образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение но-

вых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; на-

ходить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые слу-

чаи); 

- наблюдать  за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по со-

ставу; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Слепой обучающийся научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

- распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существи-

тельного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена сущест-

вительные по числам и падежам; 

- распознавать имена прилагательные;  

- распознавать глаголы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать за словообразованием частей речи; 

- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Слепой обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

- определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правиль-

но интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

- различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
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- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

- устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схе-

ме; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи во-

просов; 

- выделять в предложении основу и словосочетания; 

- находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

- опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложе-

ния; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Слепой обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- разделительный твёрдый знак (ъ); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными со-

гласными (перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

- безударные родовые окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографическо-

го словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 50—55 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

- безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем вре-

мени; 
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б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).  

4 класс 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слепые обучающиеся нау-

чатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление националь-

ной культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самопознания; позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому языку, стремле-

ние к их грамотному использованию. Русский язык станет средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В результате изучения русского 

языка у слепых обучающихся, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи. Обу-

чающиеся 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. 

Морфология 

Слепой обучающийся научится: 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоен-

ных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых вы-

сказываниях; 

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  

- иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов; 

- правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в на-

стоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); 

- изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в ре-

чи личные местоимения; 

- распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образова-

нии падежных форм имён существительных и местоимений; 

- понимать роль союзов и частицы не в речи; 

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
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- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать час-

ти речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

- различать родовые и личные окончания глагола; 

- наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, час-

тицу не при глаголах; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Слепой обучающийся научится:  

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи во-

просов; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложе-

нии; отражать её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схе-

ме; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при со-

ставлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

- находить в предложении обращение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Слепой обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

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

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
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- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными со-

гласными (перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом  60 – 70 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особен-

ностей орфограммы, использование орфографического словаря; 
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ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунк-

туационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

Синтаксис 

- отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосо-

четания; 

- разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, опреде-

лять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, 

выделять из предложения словосочетания. 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи во-

просов; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложе-

нии; отражать её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схе-

ме; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при со-

ставлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

- находить в предложении обращение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Фонетика, орфоэпия, графика 

Слепой обучающийся научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

- различать звуки и буквы; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоя-

тельно определённым критериям; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изу-

чаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Слепой обучающийся научится: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использо-

вания в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеоло-

гизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло-

гии);  

- оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов попол-

нения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика) 

Слепой обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суф-

фикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; на-

ходить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
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- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изу-

чении частей речи). 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, этических чувств, способности 

к творческой деятельности; 

2) освоение специальных умений работы с текстом; 

3) осознание значимости чтения для личностного развития, успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

4) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальные 

этические представления, понятия о добре и зле, нравственности; 

5) развитие потребности в систематическом чтении: понимание роли чтения, использо-

вание разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, выборочного, поискового); 

6) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствеен-

ную оценку поступков героев; 

7) овладение умениями и навыками чтения с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля; 

8) достижение необходимого для дальнейшего обучения уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и «про себя», приё-

мами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов); 

9) повышение уровня речевого развития; 

10) нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение словарного запаса. 

Слепые обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 

успешности обучения по всем учебным предметам. У них появится интерес к чтению худо-

жественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жиз-

ни, расширить кругозор. 

Слепые обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литера-

туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-

торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях. 



36 

 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

справочными источниками для получения информации. Они осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты с элементами рассуждения и описания. Слепые обучающиеся научатся дек-

ламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  

У них будет осуществляться коррекция познавательной деятельности, своеобразие ко-

торой обусловлено ограниченностью чувственного восприятия, недостаточным накоплением 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Осуществление работы по разви-

тию речи слепого обучающегося, путем систематической ее конкретизации, обогащению, 

оказывать положительное компенсаторное воздействие на формирование всех познаватель-

ных процессов.  

Слепые обучающиеся приобретут навыки чтения с использованием рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля, используя специальные приспособления: увеличенное шести-

точие, двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную азбуку. 

Слепые обучающиеся научатся воспринимать и понимать рельефные рисунки, поме-

щенные в учебнике, что будет способствовать коррекции осязательного восприятия и пред-

метных представлений, конкретизирующих речь. Для повышения скорости и качества чтения 

они овладеют приемами правильного движения рук в процессе чтения, что обеспечит бы-

строе распознавание букв рельефно-точечного шрифта. 

Слепой обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать 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 остаточ-

ным зрением); 

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

Л.Брайля, доступные для данного возраста, прозаические произведения; 

декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после предваритель-

ной подготовки (только для художественных текстов); 

слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом; 

применять умение при чтении художественной, научно-популярной, детской литера-

туры 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, по-

нимать 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; уста-

навливать причинно-следственные, временные связи; озаглавливать текст, передавая в заго-

ловке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

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

ведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
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слова с опорой на контекст, с использованием словаря в учебнике и другой справочной лите-

ратуры; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать 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, подтвер-

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

зованием 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, мысля-

ми, 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, явле-

ниями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его со-

держание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте на-

прямую, 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 художествен-

ных текстов); 

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 пра-

вила 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. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

рой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями; 

составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов); 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Предметные результаты по классам обучения 

1-ый год обучения 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух различные виды текстов,  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочи-

тать стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;  

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;  

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое назва-

ние?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обду-

мывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев;  

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, еѐ элементах, опи-

раться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особен-

ности под руководством учителя;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений рус-

ского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма.  

2-ой год обучения 

Обучающийся научится:  
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 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения;  

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой 

он?); 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, заглавли-

вать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, вы-

раженные в репродукции картин известных художников.  

Обучащийся получит возможность научиться:  

 читать текст про себя и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной по-

словицы;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произве-

дению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными пара-

метрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») бу-

дут являться следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию;  

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

 пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая про-

педевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных;  

 характеризовать героя произведения;  

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство соз-

дания образа;  
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 отличать произведения живописи и произведения литературы;  

 отличать  прозаический и поэтический текст;  

 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как;  

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной вырази-

тельности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличи-

тельные особенности;  

 выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 выявить особенности юмористического произведения;  

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. Результатом формирова-

ния  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  

умения: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произве-

дениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств;  

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выра-

зительности  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении;  

 умению составлять самостоятельно тексты разных жанров.  

3-ий год обучения 

Предметные результаты:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 овладение элементарными приѐмами интерпретации, анализа, преобразования ху-

дожественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 умение пользоваться словарями и справочной литературой;  

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;   

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге-

роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;  

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, вы-

ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

К концу 3 года обучения обучающийся научится:  

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозна-

чений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

 быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  
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 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информа-

цию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;  

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и темати-

ческих (сами термины - определения сборников не используются).  

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять меж-

ду собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя по-

зициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собст-

венную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученно-

го результата. 

4-ый год обучения 

Предметные результаты:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

 овладение элементарными приѐмами интерпретации, анализа, преобразования ху-

дожественных, научно-познавательных и учебных текстов;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 умение пользоваться словарями и справочной литературой;  

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге-

роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;  

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, вы-

ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

К концу 4 года обучения обучающийся научится:  

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозна-

чений;  

 находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

 быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информа-

цию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам;  

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять меж-

ду  собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 
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 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя по-

зициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собст-

венную точку зрения;  

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и темати-

ческих (сами термины - определения сборников не используются).  

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученно-

го результата.  

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения литера-

турных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание помогут им сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширят кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, нравственности. Обучаю-

щиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуни-

кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-

ных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

дальнейшему обучению, ими будет достигнут необходимый уровень читательской компе-

тентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и «про себя», 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов).  

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для получения информации. Они осознают себя как грамотного чита-

теля, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты с элементами рассуждения и описания. С слабовидящие обучающиеся научатся дек-

ламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.   

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения литера-

турных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание помогут им сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширят кругозор, обогатить словарный запас.  

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культу-

ре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, нравственности. Обу-

чающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху-

дожественных произведениях.  
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К концу обучения в начальном образовании слабовидящие обучающиеся будут гото-

вы к продолжению обучения на последующей ступени образования, достигнут необходимого 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения 

вслух и «про себя»,приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, эле-

ментарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов).  

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для получения информации. Они осознают себя как грамотного чита-

теля, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слепые обучающиеся научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.   

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения литера-

турных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание помогут им сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширят кругозор, обогатить словарный запас.  

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культу-

ре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, нравственности. Обу-

чающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху-

дожественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующей ступени образования, достигнут необходимого 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения 

вслух и «про себя»,приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, эле-

ментарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов).  

Слепые обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для получения информации.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя презентацию; в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится 

уровень речевого развития, они научатся использовать речь как средство компенсации на-

рушений развития.  

Слепой обучающийся научится:  

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

нимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательно-

го опыта;  

 читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами 

вслух (60 - 70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

 произведения и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль  героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-

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

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в тек-

сте требуемую информацию(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

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

ванием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приѐмы анали-

за 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 научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, яв-

лениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его со-

держание;   

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте на-

прямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять поступки 

героев, опираясь на содержание текста);  

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием тек-

ста);  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики тек-

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



45 

 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

вила 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 собственно-

му желанию;   

 самостоятельно читать детские книги для слепых; 

 вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга чте-

ния; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

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

метафора, эпитет).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями;  

 составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом комму-

никативной задачи (для разных адресатов);  

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

созданное самостоятельно) художественное произведение.  

Образовательная область «Родной язык и литературное чение на родном языке» 

Родной (русский) язык 

Предметные результаты: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 
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- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматическихсредств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основныминормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования вречевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Планируемые результаты освоения программы по классам (годам обучения) 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. Система плани-

руемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыка-

ми, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебны-

ми действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родной (русский) язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» на уровне начального общего образования ориентированы 

на применение  знаний,  умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных ус-

ловиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальном общем об-

разовании обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словар-

ные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать зна-

чение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты  официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Родной (русский) язык»  во  2-м  классе обеспечивает достиже-

ние предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 
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учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного пред-

мета 

«Родной (русский) язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» на уровне начального общего образования ориентированы 

на применение  знаний,  умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных ус-

ловиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обу-

чающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; проводить синонимические заме-

ны с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять глав-

ные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

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

никах. 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 3 классе обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. Система плани-

руемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыка-

ми, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебны-

ми действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» в 3 классе. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» на уровне начального общего образования ориентированы 

на применение  знаний,  умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных ус-

ловиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие 

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

зыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; на-

блюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существи-

тельных; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа. 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 4-м классе обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. Система плани-

руемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыка-

ми, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебны-

ми действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родной (русский) язык» в 4-м классе. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение  знаний,  умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальном образо-

вании обучающийся научится:  

при реализации содержательной линии «Русский язык»  прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувст-

вами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в про-

изведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литера-

туры; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с  изученными  темами;  

осознавать   уместность  их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет фор-

мы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, ро-

де, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если ска-

зуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 
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- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменени-

ем лица; 

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

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

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причин-

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

дить объяснения заголовка текста. 

Выше приведены планируемые результаты изучения родного (русского) языка в 4-м 

классе. Полный перечень планируемых результатов освоения программы курса в начальной 

школе, который складывается как сумма по годам обучения, размещён в «Примерной про-

грамме по учебному предмету «Родной (русский) язык».  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Освоение АООП НОО для слепых обучающихся обеспечивает достижение ими трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном русском 

языке» слепыее  обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития 

и успешности обучения по всем учебным предметам.   

У обучающихся формируется потребность в систематическом чтении. Обучающиеся  

знакомятся с художественными произведениями, которые помогают сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширяют кругозор, обогащают словарный запас.  

 Личностные результаты отражают: 

- формирование положительной мотивации к урокам литературного чтения на родном 

русском языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; гражданская 

идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отноше-

ния к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; исполь-

зовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность дей-

ствий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 

элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; уста-

навливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий ге-

роев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критери-

ям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утвер-

ждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблю-

дая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 
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создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 - ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

Для художественных текстов:  

- определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оце-

нивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, переда-

вая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкрет-

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

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

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату-

ры; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

Для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясьна со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

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

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

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

вила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 
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- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли-

цетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественно-

го текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы-

тиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- оставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-
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ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предме-

та; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художествен-

ных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительно-

сти; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации ху-

дожественных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

- обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, националь-

ной истории и культуры;  

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
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- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для позна-

ния себя, для культурной самоидентификации;  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, 

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

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); со-

ставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации. 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозна-

чений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

 быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информа-

цию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;  

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-  работать с детской периодикой; 

-  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли-

цетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественно-

го текста. 

 - вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предме-

та; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

Предметные результаты выпускника начального общего образования: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 овладение элементарными приѐмами интерпретации, анализа, преобразования ху-

дожественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 умение пользоваться словарями и справочной литературой;  

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;   

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге-

роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;  

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, вы-

ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

- осознание значимости чтения и изучения родной (русской) литературы для своего 

дальнейшего развития; 

- понимание родной (русской) литературы как одной из основных национально- куль-

турных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное,  осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

- владеть различными видами пересказа; 

- пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- пользоваться каталогами библиотек, системой поиска в Интернете.  

Образовательная область «Иностранные языки, 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка слепые обучающиеся приобретут началь-

ные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и в поликультурном мире, ос-

воят правила речевого и неречевого поведения.  

В результате изучения курса иностранного языка у слепых обучающихся будут фор-

мироваться навыки письма и чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брай-

ля. Слепые обучающиеся освоят начальные знания и умения, необходимые для дальнейше-

го изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения соотнесения 

слова и образа. 

 У них будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Они при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового 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 тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить английское слово, записанное рельефно-точечным шрифтом с его звуко-

вым произношением; 

читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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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. 

Письмо: 

записывать слова, словосочетания, простые предложения с использованием 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 об-

ратно). 

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 осо-

бенностей; 

распознавать связующее r 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 словосочета-

ния; 

оперировать в процессе общения лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-

тельные 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 and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
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оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым приз-накам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Образовательная область Математика и информатика 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые обучающиеся овла-

деют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Обучающиеся освоят запись математических цифр и знаков с использованием рель-

ефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Слепые обучающиеся овладеют умениями использовать начальные математические 

знания для описания процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений. Овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения 

алгоритмов с использованием тифлотехнических средств. 

Слепые обучающиеся приобретут начальный опыт применения математических зна-

ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Обучающиеся овладеют умениями выполнять устные и письменные арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи. Они овладеют 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, табли-

цы, схемы, исследовать, распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, моде-

лях, натуральных предметах.   

В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые обучающиеся овла-

деют умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, ориентировочными навы-

ками в микро- и макро- пространстве.  

Они овладеют умением располагать предметы на плоскости (на парте, рельефных ри-

сунках др.), в пространстве, в заданном по отношению друг к другу положении, словесно 

объяснять расположение предметов.  

У обучающихся будут сформированы конкретных представлений о величине, форме, 

количестве, пространственном положении предметов и чертежно-измерительных действий, 

умения при использовании прибора для рельефного рисования «Школьник» и брайлевского 

прибора для записи математических данных. 

Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности. 

Слепой обучающийся научится: 

Числа и величины: 

читать числа, записанные с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, 

выполнять запись чисел на письменном приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения, 

сравнивать; составлять последовательность чисел и разрезных цифр, используя ряды инди-

видуально-наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах по за-

данному или самостоятельно установленному признаку, используя разрезные цифры, вы-

полненные одновременно плоским и рельефно-точечным шрифтом, карточки с цифрами; 

выполнять запись чисел в письменном приборе Л. Брайля или прямого чтения; 
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выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении или представ-

ленных в математических диктантах учителя, используя карточки, выполненные рельефно-

точечным шрифтом, с заданиями связанными с именованными числами, сравнивать, выпол-

нять 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 измере-

ния выбирать сантиметры, дециметры, метры; килограммы, граммы, тонны, центнеры и др.; 

объяснять свои действия в процессе работы с разными величинами. 

Арифметические действия: 

выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с многозначными чис-

лами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сло-

жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их формулировать; 

читать математические выражения, вычислять значение числового выражения (со-

держащего 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

ные 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 (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи; определять наиболее рациональные из них. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том 

числе, используя тифлотехнические средства для построения на плоскости слепыми обу-



60 

 

чающимися, 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, «Графи-

ка» 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, в том 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; вычис-

лять периметр, площадь фигуры, составленной из прямоугольников; используя модели квад-

ратных 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; 

читать несложные готовые круговые диаграммы, в том числе, выполненные в рельеф-

ном 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 информа-

цию с помощью таблиц; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 

1-й год обучения  

Числа и величины 
Обучающийся научится: считать различные объекты (предметы, группы предметов, 

звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения, термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как обра-

зуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каж-

дая цифра в их записи; выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 

12 – 10, 14 – 4; -распознавать последовательность чисел, составленную по заданному прави-

лу; устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (уве-

личение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; выпол-

нять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; чи-
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тать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Обучающийся получит возможность научиться: вести счет десятками; обобщать и 

распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание  
Обучающийся научится: понимать смысл арифметических действий сложение и вы-

читание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков дей-

ствий и знака равенства; выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибав-

ления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свой-

ства сложения; выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух сла-

гаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); объяснять прием 

сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

Обучающийся получит возможность научиться: выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток в пределах 20; называть числа и результат при сложении и вычита-

нии, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; проверять 

и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами  
Обучающийся научится: решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практиче-

ского содержания; составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нуж-

ные изменения; устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для ре-

шения задачи; составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;  

Обучающийся получит возможность научиться: составлять различные задачи по 

предлагаемым схемам и записям решения; находить несколько способов решения одной и 

той же задачи и объяснять их; отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи 

или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; решать задачи в 2 

действия; проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Обучающийся научится: понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости;  описывать взаимное расположение пред-

метов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – 

ниже), перед, за, между и др.; находить в окружающем мире предметы (части предметов), 

имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); распозна-

вать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ло-

маная, многоугольник, круг); находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, 

отрезок, луч).  

Обучающийся получит возможность научиться: выделять изученные фигуры в более 

сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну 

точку (две точки), не совпадающие с его концами.  

Геометрические величины  
Обучающийся научится:  измерять (с помощью линейки) и записывать длину (пред-

мета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; выбирать 

единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

2-й год обучения  

Числа и величины  
Обучающийся научится: моделировать ситуации, требующие умения считать десят-

ками; выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; образовывать 
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круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все 

другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счѐте; читать и за-

писывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; упорядо-

чивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; выполнять изме-

рение длин предметов в метрах; выражать длину, используя различные единицы измерения: 

сантиметр, дециметр, метр; применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м 

= 100 см, 1 м = 10 дм; сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантимет-

рах; заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; использовать различные 

инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — ми-

нута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметиче-

ские действия с этими величинами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  устанавливать закономерность ряда 

чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью;  составлять числовую после-

довательность по указанному правилу;  группировать числа по заданному или самостоятель-

но выявленному правилу. 

 Арифметические действия  
Обучающийся научится:  составлять числовые выражения на нахождение суммы оди-

наковых слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; понимать и 

использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; складывать и 

вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, вы-

полняя записи в строку или в столбик;  выполнять умножение и деление в пределах таблич-

ных случаев на основе использования таблицы умножения;  устанавливать порядок выпол-

нения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или 

разных ступеней;  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умно-

жения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей);  выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; вычислять значения выражений, содер-

жащих два–три действия со скобками и без скобок;  понимать и использовать термины вы-

ражение и значение выражения, находить значения выражений в одно–два действия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  моделировать ситуации, иллюстри-

рующие действия умножения и деления; использовать изученные свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений;  выполнять проверку действий с помощью вы-

числений.  

Работа с текстовыми задачами  
Обучающийся научится:  выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; выби-

рать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение)  числа 

в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;  решать простые и со-

ставные (в два действия) задачи на выполнение четырѐх арифметических действий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  дополнять текст до задачи на основе 

знаний о структуре задачи;  выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;  

составлять задачу, обратную данной;  составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, 

числовому выражению; выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 

предложенных (для задач в одно-два действия);  проверять правильность решения задачи и 

исправлять ошибки; сравнивать и проверять правильность предложенных решений или отве-

тов задачи (для задач в два действия).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
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Обучающийся научится:  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); обозначать буквами русского алфавита знако-

мые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник;  чертить отрезок заданной 

длины с помощью измерительной линейки; чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямо-

угольник с заданными сторонами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;  соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами;  распознавать куб, пирамиду, различные 

виды пирамид: треугольную, четырѐхугольную и т. д.;  находить на модели куба, пирамиды 

их элементы: вершины, грани, ребра;  находить в окружающей обстановке предметы в форме 

куба, пирамиды.  

Геометрические величины  
Обучающийся научится:  определять длину данного отрезка с помощью измеритель-

ной линейки; находить длину ломаной;  находить периметр многоугольника, в том числе 

треугольника, прямоугольника и квадрата;  применять единицу измерения длины – метр (м) 

и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.  

Обучающийся получит возможность научиться:  выбирать удобные единицы длины 

для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника;  оценивать д го-

товые таблицы;  заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия; составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. Обучающийся получит 

возможность научиться:  строить простейшие высказывания с использованием логических 

связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»;  составлять схему рассуждений в текстовой 

задаче от вопроса к данным;  находить и использовать нужную информацию, пользуясь дан-

ными диаграммы. 

3-й год обучения 

Числа и величины.  
Обучающийся научится: образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 

00;  устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;  груп-

пировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам;  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изу-

ченные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 ; переводить 

одни единицы площади в другие;  читать, записывать и сравнивать значения величины мас-

сы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотно-

шение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, срав-

нивать и упорядочивать объекты по массе;  читать, записывать и сравнивать значения време-

ни, используя изученные единицы измерения этой величины (сутки, месяц, год) и соотноше-

ния между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч 

Обучающийся получит возможность научиться: классифицировать числа по несколь-

ким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  самостоятельно вы-

бирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор.  

Арифметические действия.  
Обучающийся научится:  выполнять табличное умножение и деление чисел; выпол-

нять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;  выполнять внетабличное 

умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических 
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действий умножения и деления;  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–

3 действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать свойства арифметиче-

ских действий для удобства вычислений;  вычислять значение буквенного выражения при 

заданных значениях входящих в него букв; решать уравнения на основе связи между компо-

нентами и результатами умножения и деления.  

Работа с текстовыми задачами.  

Обучающийся научится:  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в 

различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  состав-

лять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему при записи ре-

шения задачи; преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;  составлять 

задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;  решать задачи, рассматривающие взаи-

мосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на один предмет, количество пред-

метов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать задачи по сходству и раз-

личию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; дополнять задачу с недос-

тающими данными возможными числами; находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; решать задачи на нахождение до-

ли числа и числа по его доле; решать задачи практического содержания, в том числе задачи-

расчеты  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
 Обучающийся научится: обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг 

и окружность; чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: различать треугольники по соотно-

шению длин сторон, по видам углов; изображать геометрические фигуры (отрезок, прямо-

угольник) в заданном масштабе; читать план участка (комнаты, сада и др.).  

Работа с информацией.  

Обучающийся научится: анализировать готовые таблицы, использовать их для вы-

полнения заданных действий, для построения вывода; устанавливать правило, по которому 

составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элемен-

тами; самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными вели-

чинами; выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: читать несложные готовые таблицы;  

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каж-

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

4-й год обучения 

Числа и величины. 
 Обучающийся научится: образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 

000; сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать задан-

ные числа, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мел-

кие единицы счета крупными и наоборот; устанавливать закономерность – правило, по кото-

рому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному одному или нескольким признакам;  читать, записывать и сравнивать значения ве-

личины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 

см2 , 1 м2 = 100 дм2 ; переводить одни единицы площади в другие;  читы измерения этой ве-
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личины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие 

единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе; читать, за-

писывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы измерения этой ве-

личины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 

Обучающийся получит возможность научиться: классифицировать числа по несколь-

ким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  самостоятельно вы-

бирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор.  

Учащийся научится: образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упоря-

дочивать числа от 0 до 1 000 000;  заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  группировать 

числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;  

читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сан-

тиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, мину-

та, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. Учащийся 

получит возможность научиться:  классифицировать числа по нескольким основаниям (в бо-

лее сложных случаях) и объяснять свои действия; самостоятельно выбирать единицу для из-

мерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия.  
Обучающийся научится: выполнять табличное умножение и деление чисел; выпол-

нять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; выполнять внетабличное 

умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических 

действий умножения и деления;  выполнять письменно действия сложения, вычитания, ум-

ножения и деления на однозначное число в пределах 1 000; вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать свойства арифметиче-

ских действий для удобства вычислений; вычислять значение буквенного выражения при за-

данных значениях входящих в него букв; решать уравнения на основе связи между компо-

нентами и результатами умножения и деления.  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использовани-

ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

0 и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок);  

Учащийся получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами;  

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия);  

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
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- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»;  

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами.  

Обучающийся научится: анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в 

различных видах: в таблице, на схематическом рисунксоставлять план решения задачи в два–

три действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи;  преобразовывать 

задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; составлять задачу по краткой записи, по 

схеме, по ее решению; решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на один предмет, количество предметов, общий расход мате-

риала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать задачи по сходству и раз-

личию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; дополнять задачу с недос-

тающими данными возможными числами; находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; решать задачи на нахождение до-

а-

чи-расчеты. 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

занные с повседневной жизнью;  

- использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для уста-

новления контактов с окружающим;  

- использовать математические представления в пространственной и социально-

бытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач; 

Учащийся получит возможность научиться:  

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движе-

ния в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.;  

- решать задачи в 3–4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
 Обучающийся научится: обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг 

и окружность; чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: различать треугольники по соотно-

шению длин сторон, по видам углов; изображать геометрические фигуры (отрезок, прямо-

угольник) в заданном масштабе; читать план участка (комнаты, сада и др.).  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических 

средств;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
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- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины.  
Обучающийся получит возможность научиться: выбирать наиболее подходящие еди-

ницы площади для конкретной ситуации; вычислять площадь прямоугольного треугольника, 

достраивая его до прямоугольника.  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, многоугольника, 

площадь прямоугольника и квадрата, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, 

решать задачи на нахождение площади прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

- вычислять периметр многоугольника;  

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и пря-

моугольные треугольники 

Работа с информацией.  
Обучающийся научится: анализировать готовые таблицы, использовать их для вы-

полнения заданных действий, для построения вывода; устанавливать правило, по которому 

составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элемен-

тами; самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными вели-

чинами; выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться: читать несложные готовые таблицы;  

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каж-

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах.  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).интерпретировать ин-

формацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Образовательная область «Человек, природа, общество» 

Окружающий мир  

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слепые обучающиеся по-

лучат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных 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 рели-

гий.  

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

развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; формироваться 
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уважительное отношение к России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира. 

Они освоят основы экологической грамотности, элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде.  

Они овладеют доступными способами изучения природы и общества, умениями и на-

выками установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

Научатся использовать приемы и способы осязательного обследования натуральных 

предметов, их моделей, макетов и рельефных изображений.  

В результате изучения предмета слепые обучающиеся овладеют специальными прие-

мами и способами ориентировки и выполнения правил дорожного движения (знакомство с 

дорожным знаком «Осторожно слепые», рельефными схемами улиц и площадей, маршрута-

ми, звуковыми светофорами и локаторами). Познакомятся с правилами пользования тростью 

при движении, переходе улицы и умениями по обнаружению препятствий. В результате изу-

чения предмета у обучающихся разовьется умение выделять элементарные сигнальные при-

знаки предметов и объектов живой и неживой природы в реальных условиях с помощью ося-

зания, слуха, обоняния, остаточного зрения. 

Слепой обучающийся  научится: 

Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством так-

тильно - осязательного восприятия и использования других сохранных анализаторов; 

описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненных с использова-

нием рельефно-точечного шрифта Л.Брайля) и электронных носителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете, с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания, выполненные рельефно-графическим 

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

страций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; 

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

ний или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния 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; 
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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, мик-

рофон 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; рас-

ширять представления о естественных искусственно созданных препятствиях . 

Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона на ос-

нове 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 (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

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

настоящего;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 

1-ый год обучения Научатся называть условия, необходимые для жизни растений и 

животных. Научатся различать и сравнивать:  

– живые и неживые природные тела;  

– хвойные и лиственные деревья;  

– диких и домашних животных;  

– элементарные этические и эстетические понятия (добро – зло, красиво - некрасиво)  

Научатся приводить примеры:  

– живых и неживых природных тел;  

– птиц, зверей.  

Получат возможность научиться: Кратко характеризовать:  

– значение Солнца для жизни на Земле; сезонные изменения в природе;  

– правила охраны и укрепления здоровья.  

Решать учебные и практические задачи:  

– проводить наблюдения природных тел и явлений природы.  

2-ой год обучения  

Научатся различать государственные символы России от символов других стран; раз-

личать национальные языки, объекты живой и неживой природы, изученные созвездия, со-

ставные части гранита, а также горные породы и минералы, диких и домашних животных, 

учреждения культуры и образования и проводить соответствующие примеры, стороны гори-

зонта и обозначать их на схеме, формы земной поверхности; замечать и ценить красоту при-
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роды, физическую и политическую карты мира; показывать на политической карте мира тер-

риторию России. 

Научатся объяснять характерные особенности городских и сельских поселений, что 

такое экономика, и называть еѐ составные части, потенциальную опасность бытовых предме-

тов.  

Научатся оценивать собственное отношение к окружающему миру; различать объекты 

природы и предметы рукотворного мира, свои достижения.  

Научатся узнавать изученные объекты живой и неживой природы; измерять темпера-

туру воздуха, тела человека. называть комнатные растения; ухаживать за комнатными расте-

ниями, дорожные знаки и объяснять, что они обозначают.  

Научатся наблюдать и описывать состояние погоды; записывать температуру воздуха; 

выбирать одежду по погоде, за зимними, осенними и весенними природными явлениями, за 

состоянием погоды, за весенними явлениями природы; оценивать воздействие пробуждения 

природы на человека.  

Научится рассказывать о характерных признаках осени, зимы и весны в неживой и 

живой природе; показывать связь м/у ними, о значении домашних животных для человека, о 

загрязнении и охране воздуха и воды.  

Научатся делить растения и животных по группам; выделять и сравнивать признаки 

этих групп. Научатся находить связи в природе, между природой и человеком; изображать 

полученные связи с помощью моделей, Москву на карте России; называть основные досто-

примечательности столицы, Санкт-Петербург на карте России, материки на карте мира; 

осознают масштабность нашей планеты.  

Научатся приводить примеры разных пород кошек и собак; различать изученные по-

роды. Научатся выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных; осознают 

ответственность за сохранение природы.  

Научатся классифицировать транспортные средства; запомнят номера телефонов экс-

тренных служб.  

Научатся называть и показывать внешние части тела человека; осознавать необходи-

мость безопасного и здорового образа жизни, необходимость соблюдения правил безопасно-

го поведения в быту. 

Получат возможность научиться:  

-извлекать из различных источников сведения;  

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохране-

ние.  

- обнаруживать связи м/у живой и неживой природой. 

 - составлять план рассказа и рассказывать по плану. 

 - выполнять правила безопасного поведения в природе.  

- моделировать созвездия.  

- составлять собственную коллекцию.  

- пользоваться дополнительной литературой.  

- ответственному отношению к нашим любимцам. 

 - осознавать сопричастность членов семьи к областям экономики страны.  

- изображать производственные цепочки с помощью моделей.  

-проводить исследования.  

- формулировать правила личной гигиены  

- применять изученные правила дорожного движения  

- применять изученные правила безопасного поведения в лесу и на воде.  

- пользоваться правилами безопасного поведения с незнакомыми людьми  

- научиться работать со схемой. 

3-ий год обучения  
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У обучающегося продолжится формирование предметных результатов обучения:  

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

У обучающегося продолжится формирование ИКТ компетентности:  

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ полу-

чения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их:  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации.  

В результате изучения окружающего мира научатся:  

 определять место человека в мире;  

 распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  

 называть основные свойства воздуха и воды;  

 объяснять круговорот воды в природе;  

 определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные 

грибы. 

  устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой при-

роды (между растениями и животными, между различными животными);  

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

  характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам ги-

гиены; основам здорового образа жизни;  

 правилам безопасного поведения в быту и на улице,  

 распознавать основные дорожные знаки;  

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' 

называть потребности людей, товары и услуги;  

 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 

основы семейного бюджета.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наи-

более распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практиче-

ские работы, фиксировать их результаты;  
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- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между приро-

дой и человеком;  

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды;  

 владеть элементарными приемами чтения карты;  

 приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Ев-

ропы и их столиц. 

4-ый год обучения  
У обучающегося продолжится формирование предметных результатов обучения:  

 уважительно относиться к России, родному краю, природе нашей страны, еѐ со-

временной жизни;  

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

 слабовидящие обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о приро-

де, человеке и обществе,  

У обучающегося продолжится формирование ИКТ компетентности:  

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ полу-

чения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их:  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации. В результате изучения окружающего мира научатся:  

 определять место человека в мире;  устанавливать взаимосвязи между неживой и 

живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различ-

ными животными);  

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе);  

 правилам безопасного поведения в быту и на улице,  

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности 

называть потребности людей, товары и услуги;  

 определять роль природных богатств в экономике,  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наи-

более распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений  

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между при-

родой и человеком;  
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 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасности;  

 владеть элементарными приемами чтения карты;  

 приводить примеры городов России;  

 различать природные зоны России, находить их расположение на карте России. 

Слепой  обучающийся научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Россий-

ской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узна-

вать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны;  

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства;  

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;  

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные при-

меры прав ребёнка;  

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государ-

ственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, расска-

зывать о традициях и праздниках народов России;  

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

- проводить несложные астрономические наблюдения; • изготавливать модели планет 

и созвездий;  

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги;  

- находить и показывать на физической карте России различные географические объ-

екты, на карте природных зон России — основные природные зоны;  

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак-

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне-

сённых в Красную книгу России;  

- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей;  

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и нацио-

нальных парков России;  

-  давать краткую характеристику своего края;  

- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться ат-

ласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;  

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

- выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей;  
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- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных со-

обществах;  

- рассказывать об охране природы в своём крае;  

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края;  

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;  

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»;  

- читать историческую карту;  

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  

- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

- показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;  

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событи-

ях истории России;  

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;  

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суж-

дения о них; 

 - описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопри-

мечательности;  

- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос-

сии;  

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

- раскрывать связь современной России с её историей;  

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни обще-

ства в прошлом и настоящем. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у 

слепых обучающиеся будет развиваться готовность к нравственному самосовершенствова-

нию, духовному саморазвитию.  

У них сформируются первоначальные представления о светской этике, об отечествен-

ных 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 об-

щества; 

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; 

преодолевать негативные черты характера.     

Требования  к  предметным  результатам: 
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знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об истори-

ческой роли традиционных религий в становлении российской государственности; формиро-

вание первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культу-

ры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 

формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повсе-

дневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

знакомство с описанием содержания священных книг, историей, описанием и архи-

тектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традиция-

ми основных религиозных праздников; 

осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

формирование умения проводить параллели между различными религиозными куль-

турами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведе-

ния искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседнев-

ным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Предметная область «Искусство». 

Предметные результаты: 

- развитие опыта самовыражения в доступных видах искусства; 

- овладение практическими умениями и навыками в доступных видах художественной 

деятельности; 

- овладение умениями соотнесения предметов с рельефными изображениями;  

- овладение навыками выполнения рельефно-графических изображений; - овладение 

способами ориентировки на приборе для рисования и приемами рельефного рисования. 

Музыка 

В результате изучения музыки у слепых обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие.  

У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.  

Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края). У них будет развиваться художественный вкус и инте-

рес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в процессе импровизации.  
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Слепые обучающиеся научатся организовывать своё культурное пространство и овла-

деют опытом самовыражения посредством музыки.  

Слепой обучающийся  научится: 

Музыка в жизни человека: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликать-

ся на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую дея-

тельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, 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 музы-

кального творчества разных стран мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 

1 класс 

В результате изучения учебного предмета учащиеся научатся: 

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, ин-

тервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения; 
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- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих му-

зыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с кон-

кретными явлениями окружающего мира; 

- владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и компози-

торские песни в удобном диапазоне; 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

- выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слу-

шания; 

-использовать элементарные приемы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

- выражать свои музыкальные впечатления средствами ИЗО; 

- воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, мелодии; 

- выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

2 класс 

В результате изучения учебного предмета учащиеся научатся: 

- понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

- знать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выявлять жанровое начало музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее содержание; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

3 класс 

В результате изучения учебного предмета учащиеся научатся: 

Музыка в жизни человека. 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

- различать русскую музыку и музыку других народов, сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

- понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических об-

разов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

- понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

- передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное 

содержание и особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осу-

ществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни; 

- осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. ИКТ; 

- владеть первоначальными навыками самоорганизации культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Обучающиеся научатся: 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразитель-

ные интонации, различать произведения разных жанров; 

- наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать раз-

личие в формах построения музыки; 

- участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мне-

ние в общении со сверстниками; 

- узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов, применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

- узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных ин-

струментов и певческих голосов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотвор-

ного текста в характере песни, танца и марша; 

- находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

- различать звучание музыкальных инструментов (арфа, виолончель). 

Обучающиеся получат возможность овладеть: 

- представлениями о композиторском исполнительском творчестве (М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф.Й Гайдн, И.С. Бах, В.А Моцарт, Э. 

Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.); 

- музыкальными понятиями: мажор и минор, паузы различных длительностей, диез, 

бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира. 

Обучающиеся научатся: 

- выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения; 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании музыки; 

- различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных ме-

роприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

4 класс 

В результате изучения учебного предмета учащиеся научатся: 

Музыка в жизни человека. 
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликать-

ся на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Обучающиеся научатся: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

Музыкальная картина мира. 

Обучающиеся научатся: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов музыкально-поэтического творчества народов мира; 

В результате изучения учебного предмета выпускники начальной школы научатся: 

Музыка в жизни человека. 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как о способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искус-

ство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении). 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

- реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально- 
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исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускники начальной школы научатся: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

- 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 пе-

нии простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

Музыкальная картина мира. 

Выпускники начальной школы научатся: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство. Тифлографика. 

В результате изучения изобразительного искусства у слепых обучающихся будут 

формироваться первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека и духовно-нравственном развитии. У слепых обучающихся будет формироваться 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Слепые обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на 

материале художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру.  

У них будет формироваться понимание красоты как ценности; адекватное восприятие 

действительности, развитие наблюдательности, образного мышления, пространственной 

ориентировки и познавательной деятельности.  

Слепые обучающиеся освоят культурную среду, дающую представление об искусстве; 

овладеют умениями и навыками восприятия и непосредственной оценки произведений ис-
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кусства и элементарными  практическими умениями и навыками в доступных видах художе-

ственной деятельности. 

Они овладеют элементарными практическими умениями и навыками в доступных ви-

дах художественной деятельности; умениями обследовать на полисенсорной основе отдель-

ные предметы, группы предметов, сравнивать их по форме, величине и расположении в про-

странстве; умениями соотносить предметы с моделями, макетами, рельефными изображе-

ниями. 

Обучающиеся овладеют умением самостоятельно выполнять рельефно-графические 

изображения предметов с натуры, по памяти, по представлению. У них сформируются пред-

ставления об основах построения реалистического рисунка. Они научатся использовать 

рельефные рисунки в предметно-практической деятельности. У них будут формироваться 

навыки чтения рельефных изображений и соотнесение их с натурой; общие представления об 

отдельных видах изобразительного искусства (мелкая пластика, скульптура, архитектура). 

Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе для рисования, владение 

приемами рельефного рисования. 

Слепой обучающийся научится: 

Технические средства и приемы рельефного рисования: 

использовать рельефный рисунок в учебной и практической деятельности; ориенти-

роваться в приборе для рельефного рисования; использовать инструменты для выполнения 

рельефных изображений;  

владеть основными приемами изображения предметов на тифлотехнических прибо-

рах; 

использовать приобретенные навыки приемов рельефного рисования в самостоятель-

ной 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 ве-

личине;  

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 про-

странственного положения;  

самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его последующего 

рельефного изображения; 

переносить форму, конструкцию, величину и конфигурацию характерных частей 

предмета, имеющего объемную форму, на изобразительную плоскость; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета посредством тактильно-осязательного способа; 

 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно выполнять рельефные рисунки на тиф-

лотехнических приборах;  
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совершенствовать тактильно-осязательное восприятие предметов окружающего мира, 

ощущать их форму, фактуру, характерные признаки, различать и классифицировать предме-

ты по группам. 

Декоративное рисование: 

понимать назначение орнамента; выполнять построения простых видов орнамента;   

использовать простые декоративные элементы для создания орнамента, геометриче-

ские, 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 (скульпту-

ра, 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 воспри-

ятия и остаточного зрения произведения своего национального, российского и мирового ис-

кусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жиз-

ненных явлений; 

воспринимать скульптуру, мелкую пластику, пространственные и объемные произве-

дения народных промыслов как вид изобразительного искусства; 

воспринимать и совершенствовать восприятие разных видов рельефа, материала, фак-

туры. 
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона; 

воспринимать произведения, доступные тактильно - осязательному восприятию и ос-

таточному зрению видов изобразительного искусства. 

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 

Обучающиеся 1-го класса к концу учебного года должны:  

- иметь понятие о способах построение, изобразительных средств, основных и состав-

ных цветах (типах линий ,приемов смешения цветов);  

- овладеть простейшими приемами рисования цветными карандашами;  

- уметь лепить ягоды, овощи и фрукты;  

- выполнять аппликации из готовых элементов;  

- правильно держать ручку;  

- уметь проводить от руки и по линейке горизонтальные и наклонные линии, плоские 

предметы простые по форме, прямоугольные, треугольные и круглые;  

- уметь составлять аппликационные орнаменты из готовых элементов по образцу и 

самостоятельно;  

- знать название геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг и 

овал;  

- учить читать несложные рельефные изображения на бумаге;  

- осуществлять хватательных действий по указанию педагога;  

- удерживать  предмет (с помощью педагога);  

- узнавать предметы на уровне осязательных ощущений, комментировать действия 

вместе с педагогом;  

- читать точки, линии, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), выпол-

ненных точками и в виде аппликации;  
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- определять верх и низ карточки;  

- соотносить  простейших реальных предметов с их моделями, рельефными изобра-

жениями;  

- правильно удерживать грифель в руке, накалывать точки произвольно и в трафарете.  

Обучающиеся 2-го класса к концу учебного года должны:  

- иметь понятие о способах «чтение» учебных иллюстраций;  

- рисовать с натуры плоские предметы;  

- выполнять орнаменты из геометрических фигур;  

- уметь работать цветными карандашами и мелками;  

- лепить из пластилина персонажи к сказкам;  

- выполнять аппликации из цветной бумаги и природного материала;  

- уметь изображать предметы прямоугольной формы;  

- знать геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус;  

-  уметь проводить зубчатые линии;  

- уметь составлять узор из геометрических элементов, располагая в его в полоске и в 

квадрате;  

-уметь читать несложные рельефные изображения на бумаги, а также давать словес-

ное  их описание; 

- уметь самостоятельно удерживать предмет;  

- дифференцировать поверхности;  

- осязательно обследовать (по возможности самостоятельно), проговаривание дейст-

вий;  

- распознавать точки на плоскости среди других рельефных знаков;  

- ориентироваться  на горизонтальной плоскости, нахождение заданной рельефной 

линии, определение еѐ направления и относительной длины;  

- соотносить аппликационное (барельефное) изображение с натуральным объектом;  

- накалывать во внутреннем трафарете (с помощью педагога);  

- правильно удерживать грифель, ручки;  

- узнавать двухмерные изображения с разной плотностью точек;  

- проводить  линии по трафарету;  

- создавать контур плоских предметов с помощью природных материалов.  

Обучающиеся 3-го класса к концу года должны:  

- иметь понятие о чтении изображений предметов быта, орудий труда, растений, жи-

вотных;  

- уметь различать и сравнивать изображение предметов по форме, строению, величи-

ным отношением;  

- рисовать с натуры плоские предметы квадратной, прямоугольной, округлой формы;  

- работать цветными карандашами, мелками, красками;  

- лепить по образу народные игрушки;  

- делать аппликации из природного материала;  

- уметь рисовать с натуры, простые по форме объемные предметы с трех сторон (спе-

реди, с боку, с верху).  

- уметь читать рельефные изображения;  

- уметь пользоваться циркулем, знать понятия диаметр и центр окружности;  

- уметь составлять орнаменты с геометрических элементов;  

- уметь лепить и рисовать различные предметы, в том числе фигуры животных и че-

ловека с соблюдением пропорций; 

- самостоятельно проговаривать действия  по узнаванию фактуры поверхности;  

- иметь представления о видах линий и способах их выполнения;  

- создавать контур предмета;  
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- проводить линии по опорным точкам;  

- штриховать в заданном направлении;  

- дорисовывать предмет  по заданной аппликации;  

- выполнять орнамент по опорной аппликации;  

- правильно  удерживать в руке грифель, ручку, карандаш.  

Обучающиеся 4-го класса к концу учебного года должны:  

В 4-ом классе начинается практическое использование приобретенных учащимися 

графических знаний и навыков;  

- понятие о рисовании с натуры простых объемных предметов;  

- знание название цветов;  

- изображение простых прямоугольных предметов: стол, шкаф,   

- чтение рельефных изображений  животных, растений, быта;  

- выполнение по образцу орнамента из прямых линий, геометрических фигур, листь-

ев, цветов, размещенных в круге, квадрате и в прямоугольнике;  

- освоение форм близких к геометрическим телам;  

- лепка из целого куска с способом вытягиванием (птиц, животные, рыбы).  

- одновременное удержание двух предметов в обеих руках;  

- использование навыков осязания в практической деятельности;  

- дифференцировка сенсорных эталонов с помощью осязания и сохранного зрения (по 

возможности);  

- дифференцировка горизонтальных и вертикальных поверхностей малознакомых 

предметов, проговаривание действий;  

- узнавание рельефного изображения предмета, выполненного аппликационно и кон-

туром;  

- чтение простейших сюжетных рисунков;  

- выполнение простейшего рисунка и орнамента на брайлевском приборе;  

- деление брайлевского листа на 2 и 4 части;  

- рисование предметов геометрической формы во внешнем и внутреннем трафарете;  

- дорисовка предметов по опорной аппликации;  

- правильное использование грифеля при распознавании точек в приборе.  

Выпускники начального общего образования должны:  

Уметь  выполнить самостоятельно, с натуры или по представлению, несложный рису-

нок, схему, план, орнамент и другие графические изображения, а также должны уметь про-

честь такие изображения, в том числе уметь самостоятельно разобраться с помощью   

текста учебника в рисунке , иллюстрирующем этот текст;  

- должны уметь выполнить самостоятельно с натуры несложный рисунок, схему, 

план, орнамент, уметь читать рельефны изображения;  

- овладеть необходимой техникой работы на рамке с пленкой, линейкой, циркуль;  

- должны приобрести элементарные знания и представления об изобразительном ис-

кусстве 

Предметная область «Технология» 

Технология 

В результате изучения учебного предмета «Технология» у слепых обучающихся будут 

формироваться первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; положительное отношение к труду и его значению в 

жизни человека; о мире профессий и важности правильного выбора профессии с учетом сво-

их возможностей и противопоказаний.  

Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; будут развивать трудовые 

умения, способности и компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми навыками.  
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Слепые обучающиеся приобретут навыки самообслуживания, овладеют технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники безопасности.  

Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

технологических и организационных задач.  

Слепые обучающиеся овладеют первоначальными навыками совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Они приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 

В ходе овладения учебным предметом у слепых обучающихся будут заложены осно-

вы таких социально ценных личностных и нравственных качеств как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

Слепые обучающиеся овладеют технологиями, основами трудовой деятельности, не-

обходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Слепой обучающийся научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание: 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность  и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, мышечного чувства, остаточного зрения) 

и алгоритм выполнения практической работы; 

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;    

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: воплощать замысел в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по конструктивным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

выполненные рельефным способом, читать их и выполнять разметку с опорой на них, исполь-

зуя специальные тифлотехнические измерительные инструменты;  

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, схемам, ри-

сункам, выполненным рельефным способом; 

наблюдать и активно познавать окружающий мир. 
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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; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному рисунку, простейше-

му чертежу, образцу и доступным заданным условиям; 

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. 

Практика работы на компьютере со специальным программным обеспечением: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером со специальным про-

граммным обеспечением как техническим средством, его основными устройствами и их на-

значением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером со специальным программным обеспечением для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером со специальным программным обеспечением для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами (устройство вывода, 

предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных симво-

лов азбуки Л. Брайля, программы чтения экрана на основе синтезатора речи). 

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 

Результаты изучения технологии в 1 классе  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

Знать (на уровне представлений:  

- о роли и месте человека в окружающем мире;  

- о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнооб-

разных предметах рукотворного мира;  

- о профессиях, знакомых детям.  

Уметь  

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их;  

- соблюдать правила гигиены труда.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка;  

- способы разметки на глаз, по шаблону;  

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

клеевой способ соединения;  

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_вывода
http://ru.wikipedia.org/wiki/Азбука_Брайля
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Уметь 

- различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять опе-

рации и приемы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, пря-

мой строчкой;  

5) использовать для сушки плоских изделий пресс;  

6) безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

7) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

Конструирование и моделирование 

Знать:  

- детали как составной части изделия;  

- конструкциях -разборных и неразборных;  

- неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь  

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку.  

Результаты изучения технологии во2классе 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание  

Знать  
- на уровне представлений: об элементарных общих правилах создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия,асимметрия, равно-

весие, динамика);  

- о гармонии предметов и окружающей среды; профессиях мастеров родного 

края,характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Уметь   

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;  

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира  

в своей предметно-творческой деятельности;  

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступныезадания с опорой 

на  

инструкционную карту, соблюдая общие правилаповедения, делать выбор, какое мне-

ние принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;  

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, гра-

фические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятель-

ности. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты  

Знать: 

- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка.  

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют всвоей работе; про-

исхождение натуральных тканей и их виды;  

- способы соединения деталей, изученные соединительныематериалы;  
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- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и ихразличие; линии чер-

тежа (линия контура и надреза, линия выносная иразмерная, линия сгиба) и  

- приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, 

циркуль).  

Уметь  

- читать простейшие чертежи (эскизы);  

- выполнять экономную разметку с помощью чертежныхинструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз);  

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и еевариантами;  

- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  

Конструирование и моделирование 

Знать: 
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

- отличия макета от модели.  

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу;  

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное инеподвижное со-

единения известными способами.  

Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере)  

Знать:  

- назначение персонального компьютера, его возможности вучебном процессе.  

Результаты изучения технологии в 3 классе 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, само-

обслуживание  

Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространенные в крае ремесла;  

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами  

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток спомощью контроль-

но-измерительных инструментов; основные линии чертежа (осевая и центровая);  

- правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, ее варианты, их 

назначение;  

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и вобъеме, о тради-

циях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  
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Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изго-

товления изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

- находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в 

том числе из сети Интернет), решать доступные технологические задачи.  

Конструирование и моделирование: 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов позаданнымтехниче-

ским, технологическим и декоративно-художественнымусловиям;  

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

- выбирать способ соединения и соединительного материала взависимости от требо-

ваний конструкции.  

Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере) 

Знать: 

названия и назначение основных устройств персональногокомпьютера для ввода, вы-

вода и обработки информации, основные правилабезопасной работы на компьютере; иметь 

общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.  

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер;  

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание  

Знать на уровне представлений  

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в со-

ответствии с собственным замыслом;  

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 
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деятельности;  

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компь-

ютером);  

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву); 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в со-

ответствии с собственным замыслом;  

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компь-

ютером);  

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву).  

Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контроль-

но-измерительных инструментов;  

- основные линии чертежа (осевая и центровая);  

- правила безопасной работы канцелярским ножом;  

- петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контроль-

но-измерительных инструментов;  

- основные линии чертежа (осевая и центровая);  

- правила безопасной работы канцелярским ножом;  

- петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление  

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;    

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

- художественных техниках (в рамках изученного); 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера наплоскости и в объеме;  

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

- художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно: 
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- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные  технологические  приемы изго-

товления изделий; выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет); 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологическиеприемы изго-

товления изделий; выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  

- находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в 

том числе из сети Интернет).  

Конструирование и моделирование  

Знать  
- простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-

тивно— 

- художественным условиям;  

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции.  

Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

- об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро-

ках).  

Уметь с помощью учителя:  

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера;  

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

- работать с доступной информацией. 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура
3
 

В результате обучения на занятиях физической культурой слепые обучающиеся нау-

чатся понимать значение физических упражнений и подвижных игр для своего здоровья, со-

действия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. У них будут формиро-

ваться первоначальных умения саморегуляции средствами физической культуры.  

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

них будут формироваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, ко-

ординация, гибкость, равновесие).  

Занятия физической культурой будут способствовать профилактике вторичных нару-

шений  физического развития.  

                                                           

3
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 
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У слепых обучающихся будет формироваться потребность в занятиях физической 

культурой. 

Слепой обучающийся  научится: 

Знания о физической культуре: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назна-

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств, повышение общей и зрительной работоспособности (для слепых с оста-

точным зрением); 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-

зические 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, выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила взаимо-

действия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности; 

использовать остаточное зрение (для слепых с остаточным зрением) в процессе физ-

культурной деятельности. 

Физическое совершенствование: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, упражне-

ния на развитие остаточного зрения (для слепых с остаточным зрением), мелкой моторики 

рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); 

выполнять организующие строевые команды; 

выполнять акробатические упражнения; 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности; 

совершенствовать знание «схемы тела»; дифференцировать части тела, осваивать их 

двигательные возможности; 

сохранять правильную осанку; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

Планируемые результаты освоения предмета по классам (годам обучения) 
Первый год обучения, обучающийся научится: 
- выполнять упражнения на перестроение;  

- выполнять передачу, ловлю и бросок мяча;  
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- выполнять произвольное лазанье по гимнастической стенке;  

- сохранять равновесие на одной ноге 4—6 секунд;  

- изменять направление в беге;  

- бросать двумя руками большой мяч в пол, стенку, вверх с последующей ловлей;  

- прыгать на месте на двух ногах, на одной ноге, на двух ногах через скакалку;  

- выполнять прыжки в длину с места и подскоки;  

- выполнять комплексы корригирующей гимнастики в разгрузке на полу;  

- играть, соблюдая правила.  

Второй год обучения, обучающийся научится:  

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

- правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

- ловить, бросать и передавать мяч;  

- выполнять комплексы корригирующей гимнастики в разгрузке на полу с мячом и 

стоя с гимнастическими палочками;  

- выполнять комплексы дыхательной и суставной гимнастики;  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.  

Третий год обучения, обучающийся научится:  
- выполнять организующие строевые команды и приемы;  

- технически правильно выполнять легкоатлетические упражнения;  

- регулировать физическую нагрузку;  

- выполнять упражнения для развития ловкости и координации;  

- выполнять броски мяча в кольцо разными способами;  

- выполнять комплексы корригирующей гимнастики для укрепления мышечного кор-

сета;  

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время учебного за-

нятия;  

- понимать значение развития физических качеств для укрепления здоровья.  

Четвертый год обучения, обучающийся научится:  
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге на различные дистанции;  

- выполнять броски и ловлю мяча из разных положений;  

- выполнять упражнения акробатики методом круговой тренировки;  

- выполнять комплексы упражнений для профилактики плоскостопия;  

- организовывать и проводить подвижные игры.  

Обучающийся научится   понимать:  

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физи-

ческой культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физ-

культминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыха-

тельной гимнастики; 

 - наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, дан-

ными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований. 
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Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура (АФК)», 

«Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», «Социально-бытовая ори-

ентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие осязания и мелкой моторики», 

«Развитие коммуникативной деятельности». 

Курсы коррекционно-развивающей области проводятся в форме фронтальных заня-

тий, которые могут быть дополнены индивидуальными. 

Содержание данной области может быть дополнено ОО самостоятельно на основании 

рекомендаций ЦПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс «Ритмика»
4
 

Слепые обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для  жизнедеятель-

ности человека и своего дальнейшего развития.  

У них будет развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигатель-

ная активность, координация движений, двигательные умения и навыки как необходимые 

условия для уверенного владения своим телом.  

У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой; знания специаль-

ных ритмических упражнений и умение выполнять их; умения управлять темпом движений. 

 Слепые обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладеют специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упраж-

нения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.); упражнениями на 

связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, направленными на кор-

рекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития, преодолевать трудности развития движений.  

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к танцам, 

элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность движе-

ний,изящность движений и эстетический вкус, мобильность; выразительность движений и 

самовыражение; потребность выполнения движений под музыку; ориентировочная, регули-

рующая и контролирующая роль остаточного зрения при выполнении различных видов рит-

мических упражнений. Они научатся использовать остаточное зрение при выполнении раз-

личных видов упражнений; управлять темпом движений. 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний в соответствии с реко-

мендациями врача-офтальмолога. 

Слепой обучающийся  научится: 

Ритмика (теоретические сведения): 

осознавать ритмическую деятельность и её роль в жизни человека, понимать её значе-

ние для собственного развития; 

дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности, расска-

зывать о содержании движений; 

понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники речи 

с характером движения; 

понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, 

развития ориентировочных умений; 

                                                           

4
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 
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соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических упраж-

нений, движений. 

Специальные ритмические упражнения: 

реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения; 

согласовывать темп движения с проговариванием. 

Упражнения на связь движений с музыкой: 

согласовывать  характер, темп, направление движения в соответствии с видом упраж-

нений; 

понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов движений как средств выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

выполнять амплитуду движений в соответствии с видом упражнения; 

выполнять ритмические гимнастические движения без предмета; с предметом на счет, 

с хлопками и с проговариванием стихов, пословиц, речевок и др.; 

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения ритмиче-

ской гимнастики; 

дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предме-

та при выполнении упражнений под музыку;  

стремиться к выразительности и красоте движения; 

использовать свои двигательные возможности при выполнении упражнений ритмиче-

ской гимнастики. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

сознательно относиться к выполнению движений; 

выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление ноги 

на пятку и носок); 

принимать положение полуприседания; 

выполнять необходимые танцевальные движения; 

принимать и удерживать правильную осанку; 

выполнять согласованные танцевальные движениям с партнером.   

Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 

Танцы: 

принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнёрами; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.); 

самостоятельно выполнять движения под музыку;  

соблюдать технику и культуру движений танца; 

слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

выполнять коллективные танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические и речевые игры: 

выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 

выполнять мимические и пантомимические движения в играх; 

самовыражаться в музыкально-ритмических играх. 
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Коррекционный курс «Адаптивная физическая культура»
5
 

Слепые обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и навыками, спо-

собствующими преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной сфере.  

У них будут развиваться функциональные возможности организма, обогащаться дви-

гательные умения, совершенствоваться жизненно необходимых двигательные навыки.  

Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на укрепление и 

охрану здоровья, в том числе охрану остаточного зрения; активное использование остаточ-

ного зрения в процессе выполнения физических упражнений; о необходимости рационально-

го использования остаточного зрения в процессе выполнения физических упражнений.  

У них будут совершенствоваться основные физические качества, нивелироваться ско-

ванность, физическая пассивность, формироваться правильная осанка и походка. Занятия 

АФК будут способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений; развитию мы-

шечного чувства; обогащению двигательных умений; развитию жизненно необходимых дви-

гательных навыков; преодолению скованности, физической пассивности; совершенствова-

нию навыков пространственной ориентировки.  

У обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного передвиже-

ния в пространстве, развиваться компенсаторные возможности за счет совершенствования 

физического развития и двигательной сферы средствами физической культуры.  

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний в соответствии с реко-

мендациями врача-офтальмолога. 

Слепой обучающийся научится: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития; 

дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 

соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении упражнений в 

рамках адаптивной физкультуры. 

Общие упражнения:  

дифференцировать упражнения по видам и назначению; 

выполнять упражнения на основе и под контролем рече - слухо - двигательной коор-

динации; 

выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнения в шеренге; 

расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание и смыкание; 

виды ходьбы, команды; 

выполнять общеразвивающие упражнениям адаптивной физкультуры: наклоны, пово-

роты (головы, туловища); основные положения и движения рук; совместные движения голо-

вы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не противопоказанные 

для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег; упражнения, в положении стоя, 

сидя, стоя на коленях; 

выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с флажками, 

со скакалкой; 

выполнять упражнения, формирующие основные движения: ходьбу, бег, подскоки, 

броски мяча, лазанье, прыжки; 

выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение пространст-

венно-временной характеристики движения, на восстановление дыхания; 

принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное положе-

ние для выполнения упражнения; 

                                                           

5
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 
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согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом; 

выполнять движения точно и выразительно. 

Лечебно-корригирующие упражнения: 

выполнять лечебно - корригирующие упражнения; 

выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; 

выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным дыханием; 

выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 

выполнять упражнения на координацию и ориентировку: перемещение на сигнал, ин-

дивидуальная игра с большим мячом, поочередные движения рук в основных и заданных на-

правлениях, воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по памяти, 

в определенном направлении после выполнении упражнений), передвижения по бревну, ле-

жащему на полу, парные игры с мячом; 

выполнять упражнениям для совершенствования зрительных функций (для слепых с 

остаточным зрением): движение по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную ми-

шень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и больших мячей в цель гори-

зонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук, предметом в руках, перевод взгляда, 

офтальмологические упражнения для глаз. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость и 

ловкость; 

выполнять упражнения на основе и под контролем рече-слухо-двигательной коорди-

нации; 

сознательно относится к выполнению движений; 

выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением препятствий 

и др.); с ускорением темпа движений руками; 

выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разными видами прыжков), тан-

цевальным движениям с прыжками и др.; 

свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной игре 

с большим мячом, с мячом в паре;  

выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях; 

выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном на-

правлении), передвижение по бревну, лежащему на полу; 

выполнять движения по световому (цветовому) сигналу; 

бросать мяч в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывать мяч друг другу, метать 

малый и большой мячи в горизонтальную и/или вертикальную цель; следить за кистями рук, 

предметом в руках; 

использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх; 

участвовать в подвижных играх. 

Упражнения на лечебных тренажерах: 

самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения упраж-

нения; 

выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 

соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на тренажере; 

координировать движения в выполнении упражнений на тренажере; 

соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; проявлять волевые 

усилия.  

Коррекционный курс «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного воспри-

ятия» 

Основные задачи реализации содержания курса: 
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овладение умением подключать и использовать остаточное зрение для безопасного 

передвижения в открытом и закрытом пространстве, при организации рабочего места; 

развитие способности использования остаточного зрения для формирования целост-

ного образа об объекте познания; 

расширение и обогащение зрительных представлений посредством совершенствова-

ния способов зрительного и осязательного обследования; 

развитие зрительной памяти, наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-

ния; 

овладение знаниями о возможностях сохранения и развития остаточного зрения; 

формирование навыков охраны и рационального использования остаточного зрения. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства (объём, 

константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, категоризация и 

др.). Они научатся рационально использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни, научатся использовать полисенсорные способы чувст-

венного познания предметов, объектов, процессов окружающего мира.   

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности 

человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У обучающихся будет 

формироваться потребность и умение использовать остаточное зрение как дополнительный 

канал получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении ком-

муникативной потребности.  

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни че-

ловека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания. 

Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями овладеют 

опытом сличения, идентификации, локализации в процессе зрительного отражения. У них 

повысятся остаточные зрительные функции. 

Слепым обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о 

предметах и объектах ближайшего окружения жизнедеятельности, в том числе учебной 

деятельности. Обучающиеся научатся самостоятельно узнавать основные цвета, геометри-

ческие фигуры, ориентироваться в цвете, величине и структуре знакомых предметов в 

условиях их кратковременного зрительного отражения.   

Слепые обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения как до-

полнительного канала получения информации в познавательной деятельности, зрительной 

работоспособности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности, в ре-

гуляции и контроле практических действий. 

Слепой обучающийся научится: 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности; 

знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, ис-

пользовать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания; 

выполнять упражнения для снятия зрительного утомления; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррек-

ции; 

использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной информации. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:  
выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении предметно-

практических действий; 

выполнять простые графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру и др. 
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использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа, нуж-

ную клетку и линейку); 

выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:  
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение пред-

мета в пространстве; 

при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения про-

странственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной дея-

тельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 
узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов находящихся на рас-

стоянии; 

узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений ок-

ружающих предметов, простые пространственные отношения; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из час-

тей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространст-

венном положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы из-

мерения;  

понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы, вос-

принимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоцио-

нальное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, пони-

мать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о быто-

вой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят сделать 

достаточно комфортным их пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить зна-

ниями и умения, способствующими расширению круга общения.  

Слепые обучающие: 

осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для адаптации к 

школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи окружающих; 

у них формируются полные представления о предметах быта, личной гигиены, учеб-

ных принадлежностях, наполняемости жилых и учебных помещений; 

Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при ис-

пользовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде, приемами, позволяющими под-

держивать чистоту в жилых и учебных помещениях.  

У них будут развиваться умения использовать осязание и другие сохранные анализа-

торы, компенсаторные способы деятельности для освоения умений и навыков социально-

бытовой ориентировки. У них будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, необ-

ходимые для полноценной самостоятельной жизни. 
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Обучающиеся овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических 

средствах, повышающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они ов-

ладеют навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических задач. У 

обучающихся будет формироваться знания о личной гигиене, здоровом питании, способах 

ухода за одеждой и обувью, потребность в аккуратности, навыки культуры поведения в раз-

личных социально-бытовых ситуациях. 

Слепые обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоот-

ношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных по-

мещениях.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и учреж-

дениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слепой обучающийся научится: 

Личная гигиена: 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков самооб-

служивания, личной гигиены мальчиков и девочек; 

выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 

использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, 

волосами, зубами (различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для 

рук, расчески, щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные виды полотенец); 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей; 

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного пере-

утомления и рационально использовать остаточное зрение. 

Одежда: 

называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, лац-

каны, подол, спинка, полочки, пояс; 

определять лицевую и изнаночную стороны одежды;  

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 

праздничная, рабочая; 

определять способы хранения одежды: складывание, развешивание на стуле, на ве-

шалке, на крючок; 

хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию; по частоте исполь-

зования; по сочетаемости в ансамбле;  

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами; 

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

Обувь: 

использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, повседнев-

ная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; 

определять из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная, тек-

стильная (из ткани); 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, чистить; 

использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном 

месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

Жилище: 

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений; 



101 

 

назвать предметы мебели и их части; 

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; 

соблюдать нормы освещения помещений; 

использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, способам его хранения; 

ухаживать за комнатными растениями; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе за 

комнатными растениями; 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 

отличать свежие продукты от испорченных; 

мыть овощи, фрукты, ягоды;  

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать жид-

кие продукты, высыпать сыпучих продуктов, выкладывать овощей и фруктов; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и приспо-

соблениями; при приготовлении пищи; 

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку  пассажирского транспортного средства по характер-

ным особенностям; 

находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств (для сле-

пых с остаточным зрением); 

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

использовать в речи формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

общаться со сверстниками и взрослыми; 

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослы-

ми; 

использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестику-

ляции, поворот туловища к говорящему); 

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

соблюдать поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, биб-

лиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

соблюдать правила поведения в гостях; 

выбирать подарки. 

Медицинская помощь: 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарственные 

средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 
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оказывать первую помощь; 

ухаживать за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным 

зрением); 

выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения или снятия зри-

тельного переутомления (для слепых с остаточным зрением); 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

Предприятия торговли: 

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; 

ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

ориентироваться по слуху в помещениях магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли; 

соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

использовать формулы речевого этикета покупателя; 

пользоваться денежными купюрами. 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

Слепые обучающиеся осознают значимость овладения навыками  пространственной 

ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи 

зрячего и успешности обучения по образовательным предметам. У обучающихся будет фор-

мироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении страха пространст-

ва и неуверенности в своих силах.  

Обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самостоя-

тельной ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. 

У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать сохранные анализато-

ры при ориентировке, преодолевать страх пространства и неуверенность в своих силах. У 

них будут формироваться потребность в самостоятельной ориентировке. 

Слепые обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с сохранных 

органов чувств для ориентировки в пространстве. Получат возможность овладеть приемами и 

способами ориентировки в микропространстве. 

У них будут формироваться навыки пользования тростью, специальными приборами 

(локаторы, звуковые маяки), облегчающими ориентировку, навыки совместной ориентиров-

ки с видящими обучающими и взрослыми. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором 

они проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; научатся 

узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному описанию. 

Слепые обучающиеся познакомятся с различными техниками, способами и приёмами 

пользования тростью. У них сформируются первоначальные представления о других тех-

нических средствах ориентировки, а также первоначальные представления о «карте-путь» 

и «карте-план». Слепые обучающиеся приобретут первоначальные умения их составлять. 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слепые обу-

чающиеся приобретут первичные умения работы с прибором «Ориентир», научно  популяр-

ной и справочной литературой, смогут находить и использовать информацию для практи-

ческой ориентировки. 

У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и пере-

носа, имеющихся навыков в новое пространство. 

Слепой обучающийся научится:  

Развитие сохранных анализаторов: 
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совершать мелкие точные скоординированные движения с предметами, необходимы-

ми в быту и в учебной деятельности; 

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

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, 

на столе, на листе бумаги, в брайлевском приборе, в азбуке – колодке по Брайлю (колодке 

шеститочия); 

ориентироваться в рядах и столбцах; 

ориентироваться на приборе «Ориентир». 

Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в макетах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их 

пространственное местоположение; 

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

ном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного воспри-

ятия в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов 

в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-план» в форме 

словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориен-

тиров: 

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

занимать правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов на горизон-

тальной плоскости; 

занимать правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении и об-

ходе 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; 

передвигаться совместно со сверстником и/или взрослым в школе при проходе в две-

ри помещения, при спуске и подъеме по лестнице; 

передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном пространстве, используя 

трость; 

обращаться за помощью к воспитателю, учителю и зрячим товарищам. 

Обучение пользоваться тростью: 

подбирать трость;  

пользоваться тростью; 
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подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости; 

обращаться с тростью в помещениях школы, на пришкольном участке. 

Коррекционный курс «Развитие осязания и мелкой моторики» 

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

слепых будут сформированы общие представления о строении руки и возможностях ее ис-

пользования в процессе освоения и познания окружающего мира. У обучающихся будут раз-

виваться мелкие точные скоординированные движения рук и пальцев для совершенствования 

обследовательских действий. 
Слепые обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными способами 

осязательного обследования. У них будет формироваться культура осязательного обследова-

ния, развиваться кожная чувствительность.  

Они овладеют тактильно-осязательными приемами обследования сенсорных этало-

нов, предметов окружающего мира различной степени сложности. У них будет развиваться 

мышечно-суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических действий на обще-

образовательных уроках, а также во внеклассной деятельности и в повседневной жизни. 

Слепой обучающийся научится: 

Роль осязания в жизнедеятельности слепого:  

понимать значение осязания для получения знаний о живой и неживой природе, раз-

вития 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, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг, шар).  

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов: 

распознавать и выделять предметы по их основным осязательным признакам и свой-

ствам, а также по характеру поверхности; 

способам дифференцировки предметов окружающего мира по их признакам, свойст-

вам и фактуре. 

Формирование представлений о величине предметов: 

осязательно обследовать и сравнивать предметы разной величины; 

выполнять обследование величины предметов с использованием осязательных ориен-

тиров (ладонь, пальцы и т.д.). 

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 

формы: 

осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с сенсорными эта-

лонами; соотносить реальные объекты простой формы с их рельефными изображениями ; 

осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их структуру с сен-

сорными эталонами; соотносить реальные объекты сложной формы с их рельефными изо-

бражениями. 

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: 
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посредством осязания выделять стороны, границы, середину микроплоскости (лист, 

стол), при помощи осязательных приемов находить середину горизонтали/вертикали, соот-

носить параллельность сторон; 

пользоваться тифлотехническими приборами. 

Осязание при формировании представлений о человеке: 

использовать представления о человеке при отождествлении себя как члена общества; 

владеть приемами осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми.  

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»: 

овладение навыками практического взаимодействия с другими людьми, расширение 

социальных коммуникаций;  

формирование социальных, предметных и пространственных представлений; 

наличие представлений о социальных ролях; 

развитие вербальных и невербальных средств общения (восприятие, интерпретация, 

продуцирование); обогащение опыта со сверстниками, не имеющими ограничений по со-

стоянию здоровья, и взрослыми. 

Слепые обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в использовании 

средств общения. 

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов 

с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, формироваться 

образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, 

расширяться и обогащаться социальный опыт.  

У них будет развиваться межличностная система координат «слепой – зрячий», «сле-

пой – слепой». 

Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных воз-

можностях. Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, 

в речи. У них 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 неречевого общения; 

осознавать роль слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным зрением) в 

общении. 

Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации об-

щения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

использовать некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

пользоваться способами обогащения опыта восприятия и понимания партнера по об-

щению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальную и невербальную коммуникацию; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 



106 

 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и навыки 

в коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия.  

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудно-

стей: 

осмысленному, целостному и детализированному слуховому восприятию для ориен-

тации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

понимать роль остаточного зрения в общении; 

координировать свои действия и высказываний; 

строить и использовать речевые модели. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования 

1.3.1. Общие положения  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слепыми 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей слепых обу-

чающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО для слепых обучающихся, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слепых, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результа-

тов  

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ основным объектом системы оценки, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения слепыми обу-

чающимися АООП НОО.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений слепыми обучающимися планируемых результатов ос-

воения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание слепых обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универ-

сальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слепыми обучаю-

щимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-

ных результатов; 
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предусматривать оценку достижений слепых обучающихся (итоговая оценка обу-

чающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых обучающихся. 

Результаты достижений слепых обучающихся в овладении АООП НОО являются зна-

чимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторин-

говых процедур, содержание которых разрабатывает образовательной организацией с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в 

случае необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В це-

лях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов целесо-

образно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диаг-

ностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у 

обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различ-

ных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-

вой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения слепыми обучаю-

щимися АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: рече-

вые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информа-

цией; коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоро-

вья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, про-

цедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатыва-

ется образовательной организацией с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения слепыми обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

На уровне НОО особое значение для продолжения слепыми обучающимися образова-

ния и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познава-

тельную и практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразо-

вательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма-

тематике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным 

на выравнивание стартовых возможностей в получении слепыми обучающимися образова-
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ния за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практиче-

скую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений слепых и включает оценку ди-

намики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку инди-

видуального прогресса в развитии обучающегося.  

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного предмета. 

В соответствии со Стандартом образовательная организация разрабатывает собствен-

ную программу оценки предметных результатов данной группы, с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта, которые вы-

ступают в качестве критериев оценки. Перечень этих результатов может быть самостоятель-

но расширен ОО; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в таб-

лице 1: 

Таблица 1 - Перечень параметров и индикаторов оценки результатов 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для 

установления кон-

тактов с окружаю-

щими (Курс коррек-

ционно-развива-

ющей области «Раз-

витие коммуника-

тивной деятельно-

сти»). 

Сформированность 

навыков коммуника-

ции со взрослыми; 

Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми; 

способность соблюдать принятые нормы коммуникативного пове-

дения в различных ситуациях межличностного взаимодействия; 

 способность обращаться к взрослым за помощью;  

сформированность 

навыков коммуника-

ции со сверстниками; 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с уче-

никами класса, школы;  

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 

сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими огра-

ничений по возможностям здоровья); 

способность использовать коммуникативное поведение, адекватно  

конкретной ситуации. 

владение средствами 

коммуникации; 

способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации; 

адекватность ис-

пользования средств 

межличностной ком-

муникации; 

способность использовать средства межличностной коммуникации 

адекватные для конкретной ситуации.  

 

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

4) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

5) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

АООП, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажныхьи (или) 

электронных носителях», приказ директора школы № 133 от 29.08.2016г. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной, семейной).  
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На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о воз-

можности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные результаты, 

связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные 

результаты. Результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов кор-

рекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка результатов деятельности ОО осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми обучающимися 

АООП НОО с учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необ-

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО ОВЗ. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сло-

жения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это по-

зволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) за-

данных задач, построенных на опорном учебном материале (элективные курсы);  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся 

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

верочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооцен-

ка, наблюдения и др.). Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений слепых и 

включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержа-

нием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
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ния темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной осно-

ве с учетом особенностей контингента учащихся. 

Таблица 2 - Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и методы  

контроля 

Иные формы учета достижений обучающихся 

Текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

Урочная дея-

тельность 

Внеурочная  

деятельность 

- устный опрос  

- письменная самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- посещение уроков по программам 

наблюдения  

диагностическая 

контрольная рабо-

та  

- диктанты  

- изложение  

-контроль техники 

чтения  

анализ динамики 

текущей успе-

ваемости  

 

участие в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях  

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной деятель-

ности  

- творческий отчет  

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических ис-

следований  

 

Формами текущей аттестации являются: проверочные и самостоятельные письменные 

работы; практические работы; проект; тестирование. 

Формами промежуточной аттестации являются: тестирование; контрольная работа. 

Формами итогового контроля являются контрольные письменные работы в конце 

учебного года. 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: подведение итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях,  досуго-

вых и познавательных мероприятиях, участие в научно-практических конференциях, творче-

ских конкурсах и фестивалях; выставки работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем и заместителя-

ми директора по учебной и воспитательной работе. 
Формы представления образовательных результатов:  

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок);  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

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

понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда-

ций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающе-

гося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о воз-

можности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные результаты, 

связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные 
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результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности ОО (в ходе 

аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений слабовидя-

щими обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом результатов 

мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней, где 

объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положитель-

ной динамике обучающихся. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще-

го образования.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: рече-

выми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми.  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о воз-

можности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные результаты, 

связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные 

результаты. Результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов кор-

рекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ не под-

лежат итоговой оценке.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), а также на основе постоянного (пошагового) мониторинга результа-

тивности академического компонента образования и сформированности жизненной компе-

тенции учащихся.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне.  

По представлению школы и решению ЦПМПК у обучающихся с нарушениями зрения 

может быть определен индивидуальный маршрут обучения, либо рекомендовано продолже-

ние обучения по другой программе. 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по за-

вершению обучения в начальной школе на основании локальных актов организации: Поло-

жение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

http://shkola3-4vida.ucoz.ru/2016-2017/new_pologen/polozhenie_o_formakh.promezh-attestacii.pdf
http://shkola3-4vida.ucoz.ru/2016-2017/new_pologen/polozhenie_o_formakh.promezh-attestacii.pdf
http://shkola3-4vida.ucoz.ru/2016-2017/new_pologen/polozhenie_o_formakh.promezh-attestacii.pdf
http://shkola3-4vida.ucoz.ru/2016-2017/uchet_rezul.pdf
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обучающимися образовательных программ. Режим доступа: http://shkola3-4vida.ucoz.ru/, раз-

дел «Документы». 

В спорных случаях на момент поступления ребенка в школу с согласия родителей (за-

конных представителей) следует рекомендовать более сложную  среду, а в случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК, с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по варианту 3.2 АООП НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - программа 

УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО для слепых обучающихся и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельност-

ного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации раз-

вивающего потенциала начального общего образования слепых обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей, развитию системы УУД, выступающей как инвари-

антная основа образовательного процесса и обеспечивающей слепым обучающимся умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путём ос-

воения слепыми обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-

дельных дисциплин, способов сенсорно-перцептивной деятельности, компенсаторных уме-

ний и навыков в рамках курсов коррекционно-развивающей области, сознательного, актив-

ного присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматри-

ваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются 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: 

http://shkola3-4vida.ucoz.ru/
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устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий, доступных для освоения слепым обучающимся; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД 

у слепых обучающихся при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач, возможность саморазвития слепых. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слепых обучающихся 

выступают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

причастности с обществом; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников 

деятельности; 

- владения способами коммуникативной деятельности в условиях зрительной депри-

вации; 

- использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

- опоры на опыт взаимодействия в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-

слепой»; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 

 -принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных для 

освоения и осуществления видах и способах деятельности; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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- развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различных учебно-

познавательных задач; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на ос-

нове: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

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

безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других людей. 

Формирование у слепых обучающихся универсальных учебных действий, представ-

ляющих обобщённые действия, открывает слепым обучающимся возможность широкой ори-

ентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению сле-

пыми обучающимися всех компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможности слепому обучающемуся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации; обеспе-

чение успешного усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной и коррекционно-

развивающей области;  

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся 

в учебно-познавательную среду обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лично-

стного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемствен-

ность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от её предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния, развития их самостоятельности и определенной независимости от зрячих.  
Программа УУД направлена на формирование у слепых обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

внутреннюю позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образ-

ца «хорошего ученика»; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к исполь-

зованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
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ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на по-

нимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных анализаторов: ос-

таточного зрения, слуха, кожной чувствительности и др.) и реализацию ее в реальном пове-

дении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства.  

Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующи-ми умения-

ми: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь;  

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные универсальные учебные действия представлены следую-щими уме-

ниями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, (на 

основе использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля), с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с использованием рельеф-

но-точечного шрифта Л. Брайля, скорописью, плоскопечатным шрифтом об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

ния задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнение, сериацию и класси-

фикацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и ло-

гического; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими уме-

ниями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание поддерж-

кой, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инст-

рументы ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, остаточное зрение для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать адекватные невербальные средства общения для взаимодействия с парт-

нером.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слепых обучающих-

ся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование универсальных учебных дей-

ствий осуществляется на таких учебных предметах, как «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Технология (труд)», 

«Изобразительное искусство. Тифлографика», «Музыка», «Физическая культура» и на курсах 

коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура»,  «Разви-

тие осязания и мелкой моторики», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного вос-

приятия»,  «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие 

коммуникативной деятельности». 

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей области раскрывает оп-

ределённые возможности для формирования универсальных учебных действий у слепых 

обучающихся. 

В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия: 

«Русский язык»: 
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логические действия анализа, сравнения, установления причинноследственных свя-

зей;  

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

структурирование знаний; 

актуализация, расширение, уточнение знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова-

ние модели (видоизменение слова); 

планирование, контроль и действенная  проверка результата  деятельности; 

творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как 

творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и условий взаимодействия, 

контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

 использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая компенсаторную 

функцию. 

«Литературное чтение»: 

осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как творца речевой деятельности; 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе лич-

ностных смыслов обучающегося; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

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

значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персона-

жей на основе получения вербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и допол-

нительной информации; 

структурирование знаний; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение суще-

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

взаимодействие с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» 

при обсуждении прочитанных произведений и др. 

«Родной (русский) язык»  

Личностные УУД: 

- российская гражданственность идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
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значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российскоймногонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; способность обогащать свой словарный запас; 

умение пользоваться различными лингвистическм\ими словарями; 

- осознание этнической ценности русского языка;  уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- ролучение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению,мировозрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- разновидность эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Уумение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

позновательных задач.  
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Обучающийся сможет: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования),  

- определять потенциональные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуаци для получения запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств,различая результат и способы действий; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самотоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключения и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать,классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию; 
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- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- определять идею текста; 

- преобразовывать текст; 

- оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе;формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение.  

Обучающийся сможет: 

- играть определённую роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника; 

- определять учебное взаимодействие в группе. 

2. Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

речью.  

Обучающийся сможет: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для предачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные УУД: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия России и человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие чувства прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность рус-

ской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в самовыражении через слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей работы  и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся научится. 

- ланированию пути достижения цели; 

- становлению целевых приоритетов; 

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос: 

«что я не знаю и не умею?»); 

- читывать условия выполнения учебной задачи; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности. 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным); 

- обработка в сотрудничестве с учителем и преобразование информации из одной 

формы в другую; 

- изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, вы-

борочно; 

- пользование словарями, справочниками; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждений. 

Учащийся научится. 

- строить  сообщение в устной форме; 

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

- риентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
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- нализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- существлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- обобщать(выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве (при поддержке и направляющей роли учителя); 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать  вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром при непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь, а также принимать такую помощь, в том числе и от учителя; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится. 

- задавать вопросы; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

 «Иностранный язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для 

решения различных коммуникативных задач, построение монологического высказывания, 

владение диалогической формой коммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским 

языком; 

структурирование знаний; 

учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничест-

ве;  

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «сле-

пой-слепой» при изучении иностранного языка; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика»: 

логические и алгоритмические действия организации и решения математических за-

дач; 

планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

различение способа и результата действия решения задач;  
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выбор способа достижения поставленной цели;  

использование знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;  

сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию;  

общие приёмы решения задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «сле-

пой-слепой» при решении математических и практических задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении практического зада-

ния; 

планирование, контроль и действенная проверка результата практической деятельно-

сти. 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отече-

ства исторических событий;  

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

жение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, буду-

щее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

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

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

шенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;  

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

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и клас-

сификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; 

установление причинно - следственных связей в окружающем мире на основе распо-

знавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения;  

адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности;  

умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «сле-

пой-слепой» в процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 



124 

 

«Музыка»: 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной 

культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

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

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу 

для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-

слепой» в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.) 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Изобразительное искусство. Тифлографика»: 

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

продуктивной деятельности; 

понимание значение смысла собственного учения, его результата; 

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

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного ми-

ра в продуктивной деятельности обучающихся;   

формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений в художественно-продуктивной дея-

тельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат 

художественно-продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного харак-

тера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

 адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществ-

лении продуктивной деятельности; 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; 

 умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат «слепой – зрячий», 

«слепой - слепой» в процессе освоения изобразительной деятельности. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные УУД: 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художествен-

ных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
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- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достиже-

ниям ее граждан; 

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нрав-

ственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержа-

ние курса;  

- умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать.  

Регулятивные УУД: 

- определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно состав-

ленному плану; 

- составление плана решения действий на уроке; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

циями и текстами учебного пособия; 

- корректирование своей деятельности; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозна-

чениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, кон-

цептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

- владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, по-

исковое) и их использование; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст, не-

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.); 

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- установление причинно-следственных связей; 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;  

подведение под понятия, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждения; выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство; 
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- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное созда-

ние способов решения проблем творческого и поискового характера).  

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- овладение умением работать в паре, группе; 

- умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

- восприятие и понимание речи других; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя;  

- коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в со-

ответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

- умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, го-

товность к коррекции собственной точки зрения. 

 «Технология»: 

личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-

преобразующей деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для ре-

шения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые  операции при решении предметно-

практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, классифи-

кация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения трудовыми 

операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-

практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного харак-

тера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; 
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адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных комму-

никативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе пред-

метно-практической деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «сле-

пой-слепой» в процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  

«Физическая культура»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и соци-

ально-бытовой независимости;  

овладение первоначальными представлениями о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение опытом выполнения основных видов движений;   

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при вы-

полнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических упраж-

нений; 

понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физиче-

ских упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при выполне-

нии физических упражнений;  

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его резуль-

тативности; 

использование сохранных анализаторов при выполнении произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат «сле-

пой – зрячий», «слепой - слепой» в процессе овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невер-

бальные средства общения при занятиях физической культурой. 

В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются следующие уни-

версальные учебные действия:  

«Ритмика»: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и ре-

зультатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слепого обучающегося; 

восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной дея-

тельности; 
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приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры и традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народ-

ного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в дви-

гательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных 

способов овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков пространствен-

ной ориентировки как основы самостоятельного и результативного выполнения ритмических 

движений;   

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью  ритмических движений и элементов танцев, двигательно-

го самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат «сле-

пой – зрячий», «слепой - слепой» в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

«Адаптивная физическая культура»: 
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной дея-

тельности; 

установление связи между целью занятий адаптивной физической культурой, мотивом 

и между результатом выполнения корригирующих упражнений; 

развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере;  

умение придерживаться заданной последовательности выполнения жизненно необхо-

димых движений; 

контроль правильности выполнения освоенного движения; 

умение оценивать правильность при выполнении упражнения; 

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

преодолению трудностей выполнения движений; 

активное использование сохранных анализаторов при выполнении упражнений для 

коррекции скованности, физической пассивности, навязчивых стереотипных движений; 
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аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки двигательных дей-

ствий, их координации и ритмичности; 

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

конкретных условий;  

алгоритмизация практических действий при выполнении движений (упражнений); 

выбор наиболее эффективных способов выполнения корригирующих упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 

развитие навыков пространственной ориентировки как основы самостоятельного и ре-

зультативного выполнения корригирующих упражнений; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат «сле-

пой – зрячий», «слепой- слепой» в ходе занятий АФК; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения на занятиях АФК. 

«Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»: 

осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию остаточного зрения и зри-

тельного восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование, ис-

пользование адекватных учебным задачам способов чувственного познания;  

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне соответст-

вия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях зри-

тельной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения ре-

зультата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, вели-

чина, структура); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и клас-

сификации, выбор основания и критериев для указанных логических операций;  

развитие зрительно-моторной координации; 

использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «сле-

пой-слепой» с использованием остаточного зрения. 

«Социально-бытовая ориентировка»: 

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

бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно-

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для са-

мостоятельности;  

ориентация на социально-бытовую независимость; 

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

бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 
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овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;  

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по со-

циально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов со-

циально-бытовой ориентировки; 

использование сохранных анализаторов для овладения практическими умениями и на-

выками по социально-бытовой ориентировке; 

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

процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на основе организа-

ции совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходи-

мые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности в процессе совместной  социально-бытовой дея-

тельности;  

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в со-

циально-бытовой ситуации;  

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой 

- зрячий», «слепой - слепой» в совместной продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.  

«Пространственная ориентировка»: 

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

щего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для само-

стоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результа-

та; составление плана и последовательности действий при овладении топографическими 

представлениями; 

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

самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих пред-

метах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке;  

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в про-

странственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование сохранных анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

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

процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой 
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- зрячий», «слепой - слепой» при овладении навыками совместного передвижения с сопро-

вождающим;  

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

 умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррек-

тивы для достижения искомого результата;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения в процессе пространственной ориентировки.  

«Развитие осязания и мелкой моторики»: 

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

практической деятельности; 

установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и мелкой мо-

торики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

планирование, регулирование, контроль и оценка осязательных действий; 

овладение навыками осязательного обследования; 

развитие мелкой моторики; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях ося-

зательной деятельности; 

развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма осяза-

тельных действий; 

контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий; 

умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые коррективы 

для достижения искомого результата;   

саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении 

препятствий на пути осязательного познания мира; 

выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной задачи; 

контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) на 

основе тактильно-осязательного способа восприятия; 

составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно-

практической деятельности; 

алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ достижения ре-

зультата деятельности; 

развитие двигательной сферы и координации движений. 

«Развитие коммуникативной деятельности»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной  деятельности, мотивом и резуль-

татом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социально-

го окружения, своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие  в учебной и внеурочной  

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации;  

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устране-

ния коммуникативных трудностей; 
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использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнерами в системе координат «слепой - зрячий», «слепой - слепой»; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НОО на основе Стандарта, носят примерный характер и слу-

жат ориентиром при разработке педагогическими работниками учебных программ.  

В данном разделе АООП НОО для слепых обучающихся приводится основное со-

держание по всем обязательным предметам (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствую-

щих разделах рабочих программ учебных предметов, в содержании курсов коррекционно-

развивающей области. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а так-

же выбранного комплекта учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Умение соотносить рельефные изображения 

в букваре с натуральными объектами и их моделями; умение узнавать предметы окружаю-

щего мира, изображенные на ярких рисунках (для слепых с остаточным зрением). Овладение 

умением правильно использовать дидактический материал при фонетическом и морфологи-

ческом 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 системе обучения грамоте. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами объемом не более 

35 слов. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-

ное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной для 

обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, прослушивание 

фрагмента аудиозаписи и т. п.). Овладение умениями и навыками письма с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 
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Обучение плоскому письму. Изучение плоскопечатного шрифта. Знакомство с бук-

вами печатного шрифта, крупно начертанными на бумаге фломастером (для слепых с оста-

точным зрением), вырезанными из картона, пластмассы или рельефно начерченными на по-

лимерной пленке (для слепых). Рассматривание и ощупывание букв печатного шрифта, рель-

ефно изображенных на специальном плакате. Воспроизведение изученных букв: Письмо от-

дельных печатных букв и состоящих из них слов на контрастном фоне (для слепых с оста-

точным зрением); письмо шрифтом Гебольда букв, слов по образцу и по памяти. Письмо пе-

чатных букв, слов на приборе для письма по Брайлю. 

Изучение плоского письменного шрифта. Восприятие и письмо элементов букв пись-

менного шрифта (палочка, крючок, кружок, овал). Знакомство с буквами письменного 

шрифта, крупно изображенными в альбоме рельефных прописей. Письмо по образцу и по 

памяти малых (строчных) букв и больших (заглавных) букв в порядке усложнения их начер-

тания. Письмо рукописных букв и их соединений с помощью фломастера или шариковой 

ручки с использованием трафарета (для слепых с остаточным зрением). Письмо отдельных 

букв простым карандашом с использованием рельефного трафарета (для слепых детей).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего 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 целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-

пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: на рабочем 

месте, в учебнике, в тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, 

букву, клетку прибора; уметь правильно размещать на парте учебные принадлежности; 

уметь работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова буквы из разрезной 

азбуки и рельефные схемы слова). 

Письмо.  

Развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных движений руки. Развитие 

умения ориентироваться в приборе Л. Брайля, на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски.  

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

слов и предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списы-

вания текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп-

ределение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
6
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

                                                           

6  Изучается во всех разделах курса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

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

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

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. 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 цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши
7
, 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; 

                                                           

7  Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «жел-

ток», «железный». 
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, ий, ья, ье, 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 лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

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

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Иметь адекватные представления о собственных возможностях в учебной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» по классам (годам обучения) 

1-й год обучения (фонетико-графические знания) 
Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные 

звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о звуках 

и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления 

о гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и 
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безударных гласных, о парных по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости согласных зву-

ках, шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов. 

Проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков правопи-

сания. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными звонкими и 

глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже на 

этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слы-

шатся, а безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы — стол, леса — лес), 

что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не 

требует проверки на письме, а на конце слов её нужно проверять (сад — сады, дуб — дубы). 

В связи с этим существенное значение приобретают упражнения, способствующие развитию 

умения соотносить произношение и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упраж-

нения в звуко-буквенном анализе слов. Ведётся пропедевтическая работа по формированию 

умений правильно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу, чн, чк, умений 

писать заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь), правильно переносить слова с одной строки на другую. 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, 

формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание словарного, тес-

тового, иллюстративного материала. Даётся общее представление о речи, её видах, формах, 

языке как средстве общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, 

различными по цели высказывания и по интонации, учатся понимать, что смысл предложе-

ния может меняться от логического ударения, интонации, порядка слов. Учатся строить 

предложение по определённой теме, рисунку и опорным словам.  

Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных 

словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических 

группах слов, слов с переносным значением.  Учатся отличать текст от предложений, не свя-

занных между собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок.   

Первоклассники встречаются с разными видами текстов: стихотворным и прозаиче-

ским, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Учатся 

читать лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради 

предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, обоснованию  правильности 

своего ответа, созданию текста на определённую тему и по рисунку, составлению продолже-

ния текста. 

2-ой год обучения (фонетико-графические знания и умения). 

Их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, система-

тизации и углубления уже отработанных знаний и умений в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их про-

износить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных 

и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и 

звонких, парных по глухости - звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавли-

вать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и 

перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким зна-

ком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове 

(ванна,класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безудар-

ными гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, преду-

преждению орфографических ошибок. Даётся первое представление об орфограмме , прове-

ряемых и непроверяемых орфограмм. 
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На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, по-

мощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употреби-

тельных в речи (магазин, звонить,повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

— синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некото-

рых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, клас-

сифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами различ-

ных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, пра-

вильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки правописания 

гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в 

именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глагола-

ми. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формирова-

нию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания рече-

вых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

Ведётся наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и по ин-

тонации (без введения терминов), по структуре (распространённые и нераспространённые), 

наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, оформ-

лением предложений в устной и 

письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащие-

ся учатся составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации, по за-

данным схемам, вопросам, опорным словам, определённой теме, рисунку, учатся определять 

связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синони-

мах, о тематических группах слов; ведётся наблюдение за использованием этих слов в обще-

нии, вводятся термины. Продолжается 

работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарём синони-

мов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении 

любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-

образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения опре-

делять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой 

текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, оп-

ределять их микротемы, подбирать за- 

головок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь 

предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный текст); 
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— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого ти-

па под руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный 

и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать 

и работать с лингвистическим текстом. 

3-ый год обучения                                                                                                                                
В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существи-

тельное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены пред-

ложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об одноко-

ренных словах и о корне слова, формирование представлений об основе и окончании, о суф-

фиксе и приставке, об их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми 

способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных 

звуков в корне, правилами правописания безударных гласных (проверяемых и не проверяе-

мых ударением), парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед 

согласным), непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребительных приста-

вок и суффиксов, написанием разделительного твёрдого знака (ъ). Проводятся упражнения 

по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами. 

Тема «Части речи» даёт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся 

о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных 

признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах из-

менения имён существительных (по числам, падежам), имён прилагательных (по числам, ро-

дам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошед-

шем времени в единственном числе по родам). 

В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописа-

ния существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), 

навыки правописания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, -е), имён прилага-

тельных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном 

числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в 

правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей 

речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения 

слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексиче-

ском значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении 

слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревши-

ми и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изо-

бразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенст-

вуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и употреб-

лять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его на-

значении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 

(общее представление). 
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Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: рас-

познавать текст, типы текстов, определять тему, главную  мысль, части текста, составлять 

план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по задан-

ной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту 

либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются умения 

различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях 

текста, создавать текст определённого типа и стиля. 

В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. 

Значительное место уделяется частям речи и их существенным признаками: глагола, 

имени существительного. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонени-

ем имён существительных, изменением  их по падежам, склонением имён прилагательных, 

личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. 

На этом этапе проводится работа над формированием сложных орфографических на-

выков правописания безударных падежных окончаний имён существительных, имён прила-

гательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаго-

лов. Продолжается работа над формированием сложных орфографических навыков правопи-

сания безударных падежных окончаний  имён прилагательных, склонение имён прилага-

тельных в единственном числе, во множественном числе. 

Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, про-

износительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения  и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предло-

жении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается 

работа со словарями учебника. 

Повторение и углубление представлений о личных местоимениях: изменение личных 

местоимений по падежам, правописание местоимений. 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Неопределенная 

форма глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Спряжение глаголов. Продолжается формирование сложных орфографических навыков пра-

вописания безударных личных окончаний глаголов, возвратных глаголов. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения  и навыки, формируются навыки культуры и развития 

речи. Продолжается работа со словарями учебника. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-ному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-ствии с 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяя-ющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препина-ния. Понимание смысловых особенностей 
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разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Овладение 

умениями и навыками чтения с использованием рельефно-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, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

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

ление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог-

лавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

териал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере на-

родов 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 лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

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

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
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части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Оп-

ределение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами ана-

лиза различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроиз-

ведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемо-

му произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями на-

ционального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

ности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужде-

ние, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. От-

бор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи). 

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

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

тонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские 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 (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе 

личного опыта. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» по годам обучения  

1 класс 

Подготовительный период. Букварный (основной) период. Послебукварный период. 

Вводный урок. Жили-были буквы. Сказки, загадки, небылиц. Апрель, апрель, звенит капель. 

И в шутку и всерьѐз. Я и мои друзья. О братьях наших меньших. 

2 класс  

Вводный урок. Самое великое чудо на свете. Устное народное творчество. Люблю 

природу русскую. Осень. Русские писатели. О братьях наших меньших. Из детских 

журналов. Люблю природу русскую. Зима. Писатели детям.  Я и мои друзья. Люблю 

природу русскую. Весна. И в шутку и всерьёз. Литература зарубежных стран. 

3 класс 

Самое великое чудо на свете. Устное народное творчество.  Поэтическая тетрадь 1. 

Великие русские писатели. Поэтическая тетрадь 2. Литературные сказки. Были – небылицы. 

Поэтическая тетрадь 1. Люби живое. Поэтическая тетрадь 2. Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок. По страницам детских журналов. Зарубежная литература. 

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Летописи, былины, жития. Чудесный 

мир классики. Поэтическая тетрадь. Литературные сказки. Литературные сказки «Делу время 
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– потехе час».  Страна детства. Природа и мы. Стихотворения «Поэтическая тетрадь». Про-

изведения о Родине. Страна фантазия. Зарубежная литература. 

Родной (русский) язык  

Основные содержательные линии программы для 1-4-х классов (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа вклю-

чает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста.  

 Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями по-

зволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной 

и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка.                

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

 Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту началь-

ного общего образования. 

Первый год обучения  

Раздел 1. Секреты речи и текста  

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

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

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

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

Резерв учебного времени  

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее   

Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

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

светец, лучина и т. д.); 

2) как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину (кафтан,  кушак, рубаха, са-

рафан, лапти и т. д.). 

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

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 4. Секреты речи и текста   

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

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-
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сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

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

Резерв учебного времени   

Второй год обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, сан-

ки, волчок, свистулька). 

Слова,  называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

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

хлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, ту-

луп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим са-

моваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

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

рых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста   

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

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

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

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

ды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

стии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени   

Третий год обучения  
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (на-

пример, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, на-

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегуроч-

ка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за  ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

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

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, 

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

(на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множе-

ственного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм сущест-

вительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

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

Резерв учебного времени   

Четвёртый год обучения  
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качества-

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор-

ки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с послови-

цами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син-

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собствен-

ных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в про-

цессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

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

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последова-

тельности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по ус-

лышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста (худо-

жественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.      

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

событие. Анализ (с помощью учителя) мотива поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-

зывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

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

лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

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

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенно-

сти диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
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форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных про-

изведений. 

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

ности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужде-

ние, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи)  

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

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

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

заданную тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

1 КЛАСС . 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  
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Я и книги. Не красна книга письмом, красна умом. С. А. Баруздин. «Самое простое 

дело». Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). Н. Н. Носов. «Волшебные сказки» 

(фрагмент главы). М.Ю. Лермонтов. «Парус». Т.В. Толстая. «Детство Лермонтова»э Я взрос-

лею. Без друга в жизни туго. С.Л. Прокофьева. «Самый большой друг». М.Л. Михайлов 

«Лесные хоромы». И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). Н. К. 

Абрамцева. «Цветы и зеркало». Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честныйэ Л. Н. Тол-

стой. «Лгун. Враль. Русская народная сказка». В. А. Осеева. «Почему?». Я фантазирую и 

мечтаю. Необычное в обычном. А. С. Пушкин. «…Воротился старик ко старухе». Р.С. Сеф 

«Чудо». В. В. Лунин. «Я видела чудо». С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). М. 

М. Пришвин. «Закат солнца». М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». М.С. Харитонов. «Учи-

тель вранья». В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши». Резерв на вариативную часть про-

граммы.   

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Что мы Родиной зовём. С чего начинается Родина?В.А. Осеева. «Колыбельная песен-

ка». П. А. Синявский. «Рисунок». С.А. Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом». Ф. П. 

Савинов. «Родное» (фрагмент). В.Ф. Боков «Откуда начинается Россия?» К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество». О родной природе . Одним костром весь свет согреет. А. Н. Толстой. 

«Петушки». С.В. Сахарнов «Мезень». Е.В. Григорьева «Осенью рыжей...». В. М. Катанов. 

«Жар-птица». Выше облака ходячего. И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…». В.П. 

Крапивин «Сказки Севки Глущенко». Ю.И. Коваль «Поздним вечером ранней весной». С.В. 

Востоков «Месяц». Е.В. Липатова «Луна похожа на ежа». Г.М. Кружков «Звёзды». В синем 

море белые гуси. Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…». Г.В. Сапгир «Тучи». С. В. 

Востоков. «Два яблока». Г.М. Кружков «Зеркала». Д. Шуб «Облачные великаны». Резерв на 

вариативную часть программы.  

2 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги. Не торопись отвечать, торопись слушать. Е. Н. Егорова. «Детство Алек-

сандра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как 

умею» (фрагмент). Л.К. Чуковский. Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский. Я взрос-

лею. Как аукнется, так и откликнется. Пословицы об отношении к другим людям. Л. И. 

Кузьмин. «Дом с колокольчиком». В. В. Бианки. «Сова». Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел 

и его дети». Кто идёт вперёд, того страх не берёт. В. В. Голявкин. «Этот мальчик». С. П. 

Алексеев. «Медаль». Пословицы о смелости. Семья крепка ладом. Л. Н. Толстой. «Отец и 

сыновья». М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечи-

ка». В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). Пословицы. Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». Е. В. Григорьева. «Мечта». Л. 

Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). Резерв на вариативную часть про-

граммы. 

3  КЛАСС  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ. 

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Да-

ле» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Преподобный Сергий Радонежский» 

Народные праздники, связанные с временами года  
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Хорош праздник после трудов праведных. И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент 

главы «Масленица»). Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Празд-

ник весны»). В. А. Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». А.А. Коринфский 

«Август – собериха». А.А. Коринфский «Сапожинки». О родной природе. Уж ты нива моя, 

нивушка. Русские народные загадки о поле, цветах. И. С. Никитин. «В чистом поле тень ша-

гает». Л.Ф. Воронкова «Подснежники». Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». М. С. 

Пляцковский. «Колокольчик». Поляны муравы одели. В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». Резерв на вариативную часть программы. 

4 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги . Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава 

«Мой дневник»). И. Краева. Письмописательное искусство. В. П. Крапивин. Сказки Севки 

Глущенко (глава «День рождения»). Т.В. Толстая. Детство Лермонтова. Я взрослею. Жизнь 

дана на добрые дела. Пословицы о доброте. Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». Ю. А. Бу-

ковский. «О Доброте — злой и доброй». Живи по совести. Пословицы о совести. П. В. Засо-

димский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». В.Н. Крупин «Сушённая ма-

лина». Пословицы. Я и моя семья. В дружной семье и в холод тепло. В. М. Шукшин. «Как 

зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» 

(фрагмент). О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». Я фантазирую и мечтаю. Детские фанта-

зии. В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуков-

ская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). В. П. Крапивин. «Что такое стихия». Г.А. 

Скребицкий «Чему научила сказка». Резерв на вариативную часть программы.   

Испокон века книга растит человека. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» 

(глава «Книжка с картинками»). И.А.Гончаров «Фрегат «Паллада». С. Т. Аксаков. «Детские 

годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). С. Т. Григорьев. 

«Детство Суворова» (фрагмент). Я взрослею (5 ч). Скромность красит человека. Л.Л.Яхнин 

«Храбрец». И. П. Токмакова.«Разговор татарника и спорыша». Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». И.А.Мазнин«Летний вечер». Я и 

моя семья. Такое разное детство. К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). М. В. 

Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

Е.Н.Верейская«Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает». Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры и страны. Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. 

«Голубятня в Орехове» (фрагменты). Резерв на вариативную часть программы 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Родная страна во все времена сынами сильна. Люди земли Русской. Н. М. Коняев. 

«Правнуки богатырей» (фрагмент). Л.М. Дёмин. Рассказывает бывалый человек. В.А. Бах-

ревский. Семён Дежнёв. О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). М.В. Ломоносов. 

Вечернее размышление о Божием величестве. А.Н. Майков. Ломоносов. От праздника к 

празднику. Всякая душа празднику рада. В.А. Никифоров-Волгин. Серебряная метель. Е.В. 

Григорьева. Радость. А.А. Коринфский. Христославы. А.Н. Майков. Христос Воскрес! А. И. 

Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

К.М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных…». О родной природе. Неразгаданная тайна 

— в чащах леса…Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. И. С. Никитин. «Лес». К. Г. 

Паустовский. «Клад». Течёт, течёт – не вытечет. Загадки. М. М. Пришвин. Река. В. П. Ас-

тафьев Ночь тёмная – тёмная. В.Г. Распутин «Горные речки». Шёл седой старик туман. И. П. 

Токмакова. «Туман». В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). Резерв на вариативную 

часть программы.  

Люди земли русской. Е. В. Мурашова. «Каффа». К.И.Кунин «За три моря. Путешест-

вие Афанасия Никитина». «Афанасий Никитин. Хождение за три моря.» В.А.Гагарин«Мой 

брат Юрий». Ю.А.Гагарин «Сто восемь минут». Г.С.Титов «Наш Гагарин». Что мы Родиной 
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зовём. Широка страна моя родная. А. Д. Дорофеев. «Веретено». Сказ о валдайских коло-

кольчиках. М.Я.Бородицкая«В гостях у лесника». Г.Я. Снегирев «Карликовая березка». В. Г. 

Распутин. «Саяны».  О родной природе. Мороз невелик, да стоять не велит. Загадки и по-

словицы. «Морозко» (отрывок). В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Д.Б.Кедрин «Мороз на 

стеклах». Н.Н.Асеев «Такой мороз». В. Д. Берестов. «Мороз». На небе стукнет, на земле 

слышно. Загадки. М.М.Зощенко. «Гроза». Н.Г.Гарин - Михайловский. «Детство Темы». 

А.А.Блок «Перед грозой». А.А.Блок «После грозы». Ветер, ветер, ты могуч…Загадки. 

В.А.Солоухин «Ветер». Резерв на вариативную часть программы.    

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж-

да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 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 домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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 и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение 

Читать: 
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вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Письмо 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля: 

писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, орфография. Все буквы английского алфавита с использованием рельеф-

но-точечного шрифта Л. Брайля. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, 

ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Ут-

вердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь-

ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-

сочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неоп-

ределённая форма глагола. Глаголсвязка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опре-

делённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения учебного предмета «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются обучающимися  в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематиче-

ском планировании. 

Предметное содержание по классам (2 – 4 дополнительный). 

1. Знакомство, основные элементы речевого этикета. Приветствие, сообщение основ-

ных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Вы-

ражение просьбы. Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные репли-

ки. 

2. Я и моя семья. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный 

день. Возраст членов семьи.Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения 

и подарки. Выходные дни. Генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. Родствен-

ники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики и размер пред-

метов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и иден-

тификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на 

ерме. Растения в саду. Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические ха-

рактеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов. 

Времена года и погода, их описание. Названия месяцев в году. Красота окружающего мира. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Описание различной по-

годы. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. 

4. Мир увлечений, досуг.  Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  Спор-

тивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена года. То, что мы любим и не 

любим. Времяпрепровождение. Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые за-

нятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные.  
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5. Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме. Моя комната. Предметы 

сервировки стола. Загородный дом. Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предме-

ты интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

6. Школа, каникулы . Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. 

Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в 

классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. 

Планы на летние каникулы. 

7. Путешествия. Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озёрный 

край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путе-

шествий. Гостиница. 

 8. Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. Возраст 

человека. Физические характеристики человека. Адрес, телефон. Профессиональная дея-

тельность. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным парамет-

рам. 

9. Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания. Самочувствие человека. 

Фрукты. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. 

Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

10. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Страны изучаемого 

языка. Отдельные сведения о их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город.  Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия государств, 

их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран 

Некоторые достопримечательности столицы. 

Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Овладение умением располагать предметы на плоскости в заданном по отношении 

друг к другу положении и словесно объяснять положение предметов на плоскости (на парте, 

на рельефных рисунках), в пространстве (в классе). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. Таблица умножения и деле-

ния. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объ-

ём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёж-

ных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисунках, в мо-

делях и натуральных предметах; пользоваться приборами для построения на плоскости сле-

пыми и слабовидящими детьми различных математических графиков, геометрических фи-

гур» (Приборы «Графика», «Школьник») и рельефной сеткой математического прибора для 

записи математических данных. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметное содержание по классам (годам обучения) 

1 класс. (первый год обучения) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Вре-

менные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация  
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Полу-

чение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 
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следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Ра-

венство, неравенство. Знаки «>», «<», «=». 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.  

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок.  

Переместительное свойство суммы.  

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чи-

сел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответст-

вующего случая сложения).  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычи-

тания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

Сложение и вычитание  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.  

Итоговое повторение 

2 класс (второй год обучения) 

Числа от 1 до 100.  
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок сле-

дования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, милли-

метр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точно-

стью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Со- четательное свойство сложения. Использование переместительного 

и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Вы-

ражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: пря-

мой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямо-
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угольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Ре-

шение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие 

на умножение и деление. 

3 класс (третий год обучения) 
Числа от 1до 100. Сложение и вычитание  

Повторение изученного  
Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Решение уравнений с неиз-

вестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении Решение уравнений с неиз-

вестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычи-

тании. Обозначение геометрических фигур буквами . «Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление инфор-

мации в табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые 

ряды и ряды геометрических фигур . Повторение пройденного «Что узнали. Чему научи-

лись» 

Табличное умножение и деление Повторение.  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чѐтные и 

нечѐтные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок вы-

полнения действий в выражениях со скобками и без скобок  

Зависимости между пропорциональными величинами.  
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предме-

тов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорцио-

нального «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; работа на вычисли-

тельной машине; задачи комбинаторного характера Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора  
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера: математические игры «Угадай число», 

«Одиннадцать палочек». Проект: «Математические сказки». Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  Контроль и учѐт знаний. 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9  
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Пло-

щадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника . Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида а : а , 0 : а при а ≠ 0 . Текстовые задачи в три действия . Составление плана 

действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахо-

ждение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. «Странички для 
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любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; изобра-

жение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа на усложнѐнной 

вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками «если 

не .... то ...», «если то не ...»; деление геометрических фигур на части. Повторение пройден-

ного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Контроль и учѐт знаний 

Внетабличное умножение и деление.  

Приѐмы умножения для случаев вида 23-4, 4-23 Умножение суммы на число. Приѐмы 

умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приѐмы умножения и деления для случаев вида 20 

• 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.Приѐмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка деления Приѐмы деления для случаев 

вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида 

а + b, a - b, а ∙Ь, с : d ( d ≠0 ) , вычисление их значений при заданных значениях букв Решение 

уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с ос-

татком Решение задач на нахождение четвѐртого пропорционального. «Странички для любо-

знательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи; работа на 

усложнѐнной вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими 

связками «если не то ...», «если не то не ...» Проект: «Задачи-расчѐты». Повторение пройден-

ного «Что узнали. Чему научились» Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои дос-

тижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  
Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последова-

тельность трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена 

трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. Определе-

ние общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм . 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-

расчѐты; обозначение чисел римскими цифрами. Повторение пройденного. «Что узнали. Че-

му научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Сложение и вычитание  
Приѐмы устного сложения и вычитания в пределах 1 000. Приѐмы устных вычисле-

ний, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 - 80, 120 х 7, 300 : 6 и 

др.) Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000.  

Приѐмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм пись-

менного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторон-

ний. «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: ло-

гические задачи и задачи повышенного уровня сложности.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»    

Умножение и деление  
Приѐмы устных вычислений Приѐмы устного умножения и деления. Виды треуголь-

ников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Приѐм письменного умножения и деления на однозначное число. Приѐм письменного 

умножения на однозначное число. Приѐм письменного деления на однозначное число. Зна-

комство с калькулятором. 

Итоговое повторение 

4 класс (четвёртый год обучения) 
Числа от 1 до 1000. 
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Нумерация  
Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последова-

тельность трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена 

трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. Определе-

ние общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм . 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-

расчѐты; обозначение чисел римскими цифрами. Повторение пройденного. «Что узнали. Че-

му научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Сложение и вычитание  
Приѐмы устного сложения и вычитания в пределах 1 ООО Приѐмы устных вычисле-

ний, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 - 80, 120 х 7, 300 : 6 и 

др.) Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000.  

Приѐмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм пись-

менного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторон-

ний. «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: ло-

гические задачи и задачи повышенного уровня сложности.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

Умножение и деление  

Приѐмы устных вычислений Приѐмы устного умножения и деления. Виды треуголь-

ников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Приѐм письменного умножения и деления на однозначное число. Приѐм письменного 

умножения на однозначное число. Приѐм письменного деления на однозначное число. Зна-

комство с калькулятором. 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сло-

жением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислении; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычи-

тания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. Сло-

жение и вычитание значений величин.  

Числа, которые больше 1000  

Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление много-

значного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100, 1000 раз.  

Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения ме-

жду ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: се-

кунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 

Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пере-
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становки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на чис-

ло, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравне-

ний вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между компо-

нентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в слу-

чаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Пись-

менное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умноже-

ние и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.).  

В течение всего года проводится:  

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий;  

- нахождение неизвестных компонентов действий;  

- отношения больше, меньше, равно;  

- взаимосвязь между величинами;  

- решение задач в 2—4 действия;  

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;  

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее час-

тей;  

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 
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 су-

ток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-

ществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том числе нарушенно-

го зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

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

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений и изу-

чения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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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 ископаемые родного края (2—3 примера на осно-

ве восприятия реальных объектов). 

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

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

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

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством ис-

пользования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

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

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

названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного воспри-

ятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного восприятия реальных 

объектов, а также использования всех анализаторов. 

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

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

тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

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

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

роду изучаемых зон, охрана природы). 

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

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни приро-

ды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей.  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

турные ценности как основа жизнеспособности общества. 
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Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры обще-

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

и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, боль-

ных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные цен-

ности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

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

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

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

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

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.   

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государст-

венный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождест-

во, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

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

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

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва  как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Располо-

жение Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.).  

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

сии. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

  Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

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

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, куль-
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туре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр на-

родов своего края. 

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

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

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

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Достопримечательности родного края.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общест-

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры сво-

его края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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

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

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

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 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 пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. Предметное содержание по классам учебного предмета «Окружающий мир» 

В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.). Ребёнок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует всё. 

Целостный образ окружающего формируется через мозаику его компонентов в процессе 

поиска ответов на детские вопросы (Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной для 

них форме ответы на них.  

Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдаётся самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это 

познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, 

так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») 

развивает представления детей о пространстве и времени, а четвёртый (раздел «Почему и 

зачем?») — обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, 

определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.  

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области 

действительности, в том числе: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и 

созданных людьми предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в 
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процессе освоения курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным 

предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с 

новых точек зрения.  

Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живём», 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

Раздел «Где мы живём» предусматривает знакомство с родной страной, её государственными 

символами, с семьёй народов России, с особенностями города и села, городского и сельского 

домов, с родным городом (селом), а также включает формирование понятий «природа», 

«рукотворный мир» и анализ нашего отношения к окружающему. В разделе «Природа» 

предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: неживая природа, 

живая природа, дико растущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. 

Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными при родными объектами 

(воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и 

животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее 

распространённые породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно 

раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание 

которых необходимо для развития у учащихся современного экологического мышления. 

Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 

милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности.  

Раздел «Жизнь города и села» предусматривает знакомство с жизнью общества на 

примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об 

экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между 

природой и хозяйством, между раз личными отраслями экономики, воспитывается уважение 

к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни.  

Следующий раздел — «Здоровье и безопасность» — включает вопросы, связанные со 

здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование 

соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 

предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять 

опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д.  

Раздел «Общение» предусматривает формирование представлений о семье, семейных 

традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях дружбы, согласия, 

взаимопомощи. Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, 

осваивают азбуку вежливости и элементарные правила поведения среди других людей — в 

семье, в гостях, в школе, в общественных местах.  

Раздел «Путешествия» нацелен на обучение учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формирование первоначальных географических 

представлений: о родной стране, её столице и других городах, о разных странах мира и 

нашей планете в целом. При этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, 

которое будет продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует 

развитию пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать 

любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества.  

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир», в котором 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях 

окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и её роли в 

сохранении нашего природного дома.  

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». В 

нём последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, 

растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 
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особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. 

Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих 

целостность природы.  

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма  как единого целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данного раздела является следующий — «Наша безопасность», в котором 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности.  

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в разделе «Чему учит 

экономика». Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается как одно из 

ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке.  

Подобную интегративную функцию выполняет и раздел «Путе шествие по городам и 

странам», которым завершается программа 3 класса. Учебный материал этого раздела 

представлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой под ход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая при этом в яркой, образной форме ведущие идеи курса.   

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — её природа, история, 

экономика. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, её 

граждане, — как часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», 

при изучении которого учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям предлагаются в 

систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. 

При этом учащиеся в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем.  

Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край — 

часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водные богатства, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, 

где живут учащиеся.  

 Следующий раздел программы — «Страницы Всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от 

начала истории до современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих 

друг друга образных картин, наполняющих конкретным со держанием понятие «лента 

времени». Раздел предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной 

страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими 

личностями. Программа ориентирована на развитие у ребёнка интереса к прошлому страны, 

формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор 

фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 

возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы 

младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и 

нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, 
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каждой семьи, раскрыть связь времён и поколений, познакомить учащихся с образцами 

благородного служения Отечеству.  

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел 

«Современная Россия», который знакомит детей с государственным устройством, 

государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 

многонациональным составом населения России, её регионами. В этом разделе изучаются 

также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Наша Родина Россия.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианст-

ва. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную тради-

цию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-

дициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 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 и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение буддийскую духовную тради-

цию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина ми-

ра. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духов-

ного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддий-

ские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддий-

ский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православ-

ная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Право-

славное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золо-

тое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как хри-

стианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Лю-

бовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Алла-

ха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотво-

рение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к стар-

шим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство 

ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и рели-

гия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письмен-

ная Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 

Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройст-

во. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в 

иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принци-

пы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тради-

ции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Лю-

бовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Доб-

ро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и свя-

тыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

от-ветственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что зна-

чит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отноше-

ний. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. 

Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — доб-

рые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школь-ные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. 

В развитии добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллек-

тив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо се-

бе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять 

и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нрав-

ственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. 

С чего начинается Родина… 

В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к 

себе. 

Содержание учебного предмета модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. 

И.) 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Раздел 1. Этика общения. 

Введение. Этика - наука о нравственной жизни человека. 
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Этика - наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения 

в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель - основатель этической науки. Вековой чело-

веческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека. 

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Тема I. Добрым жить на белом свете веселей. 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение по-

нятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. 

Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех. 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение 

как потребность человека. Стремление к пониманию - главное в общении людей. Тактич-

ность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое 

правило нравственности. Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

Тема 3. От добрых правил - добрые слова и поступки. 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От 

доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные понятия: 

доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен   

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в 

классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. Условия возник-

новения и сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет  

Тема 1. Премудрости этикета  

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы этикета 

и их смысловые значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точ-

ность как первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила эти-

кета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы ра-

зумности этикета. Основные понятия: церемониал, церемониймейстер. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Тре-

бования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. Основные 

понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеек нашей речи  

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений. 

Тема 1. В развитии добрых чувств - творение души. 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. Смы-

словые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в раз-

личных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в по-

нятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. Основные понятия: душа, ду-

шевность, чувство, духовность. 

Тема 2. Природа - волшебные двери к добру и доверию. 
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Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бе-

режное отношение к живой природе. Природа - книга, которую надо прочитать и правильно 

понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: 

природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Ро-

дине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «пат-

риотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает с людьми.  

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Позна-

ние себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя - одна из ведущих характеристик человека в его 

отношениях с другими людьми. Основные понятия: человек, человечность, польза, отноше-

ния. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе.  

Тема 1. Чтобы быть коллективом.  

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизнедеятель-

ности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравст-

венная установка поведения в коллективе. Основные понятия: коллектив, личность, нравст-

венная установка, понимание, доверие, достоинство. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня.  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в 

коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, са-

мовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

Тема 3. Мой класс - мои друзья.  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских 

отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Тема 4. Скажи себе сам. 

Творческая работа, подводящая итоги изучения предмета в 1 полугодии. Это может 

быть сочинение-эссе, проект, совместное мероприятие и т. д. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Раздел 1. Простые нравственные истины 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи...  

Золотое правило этики - его сущность и содержание. 

Основная суть простых нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых 

и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональ-

ной стране. Общее и особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотноше-

ний людей. Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм 

нравственности. Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Тема 1. Жизнь священна  

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна - главная нравственная ис-

тина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реализа-

ция духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и че-
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ловек - основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человече-

ский опыт о качестве жизни. Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

Тема 2. Человек рождён для добра  

Благо жизни - в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как 

учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. Со-

держательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость 

отойти от зла и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, 

мысль. 

Тема 3. Милосердие - закон жизни  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», «со-

страдание», «милосердие'», «участие». Чувство сопричастности другому человеку. Милосер-

дие как основа жизни. Нравственные истины милосердия. Смысловая суть противоположных 

понятий «благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия: сочувствие, сопережива-

ние, сострадание, милосердие, участие, благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим 

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. 

Необходимость следования нравственным принципам в любых ситуациях во взаимо-

действии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжела-

тельности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые правила справедливо-

сти. Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, тактич-

ность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться 

Тема 1. Следовать нравственной установке 

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание.  

Изобразительное искусство. Тифлографика. 

Технические средства и приемы рельефного рисования 

Значение и назначение тифлографики для слепого обучающегося. 

Значение рельефного рисунка для учебно-практической деятельности. Тифлографиче-

ские приборы для рисования слепых (Приборы: Н.А. Семевского, Н.В.Клушиной,  «Школь-

ник» и др.). Инструменты и приспособления приборов для рисования. Правила и приемы 

пользования инструментами для выполнения рельефных изображений. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. Ориентировка на приборе. Приемы проведения 

линий, деление изобразительной плоскости на две и четыре равные части с помощью инст-

рументов и приспособлений. Приемы выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, 

на пластической массе, на пленке. 

Чтение рельефных изображений 

Знакомство с элементарными понятиями пространственной ориентировки в направле-

ниях при чтении изображений (право-лево, верх-низ, середина).  Сравнение величины пред-

метов, изображаемых на рисунках (больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще-тоньше). 

Понятие формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение формы, величины, 

положения в пространстве; соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. 

Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение предметов слож-

ной формы. Приемы изображения предметов разной степени сложности. Формирование 

опорных представлений. 

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из пла-

стилина. 

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

линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные, волнистые, наклонные,  

круговые). Передача с помощью линии формы предмета. Понятие контура. Формирование 

понятия контура (Приборы: Н.В.Клушиной, «Школьник», «Графика»). Деление отрезка на 

равные части. Соотношение длины и ширины прямоугольных предметов. Рисование с нату-

ры предметов, включающих пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Соотнесе-

ние рисунка с предметом и его рельефным изображением.  

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, вертикаль-

ных и наклонных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

 Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. Соотнесе-

ние рисунка с предметом и его рельефным изображением.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Анализ формы предметов. Сходство и различие форм. Вычленение характерных признаков. 

Простые геометрические формы. Природные формы.  

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую форму 

(фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. Со-

отнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением.  

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания  геометрических форм (иг-

рушки). Выделение и называние каждого элемента. Конструирование из кубиков, использо-

вание трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. Соотнесение рисунка с предме-

том и его рельефным изображением.  

Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ строения, 

сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с на-

турой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 

Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. Анализ 

строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение 

его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета.  

Декоративное рисование  

Понятие орнамента, его назначение и использование в быту. Тактильно-осязательное 

восприятие орнаментов, анализ построения орнамента. Виды орнаментов. Выделение эле-

ментов орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм.  

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаретов расти-

тельных форм.  

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов.  

Использование орнаментов в декоративно- прикладной деятельности. 

Рисование на темы 

Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу. 

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. Использова-

ние трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о предме-

тах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры.  

Беседы об искусстве 

Восприятие произведений искусства, доступных тактильно осязательному способу 

восприятия, представление о визуальных видах искусства (живопись, графика). Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведени-
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ях пластических искусств отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка произведений национального, российского и мирового искусства.  

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными видами рельефа: кон-

турный, аппликационный, барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их роль в 

создании образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Кра-

сота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. Зна-

комство со скульптурными портретами писателей.   

Художественное конструирование, разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — рас-

катывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественной деятельности. Истоки 

декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

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

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Знакомство с народными промыслами по производству игрушек. 

Предметное содержание по классам учебного предмета «Изобразительное 

искусство. Тифлографика» 

1 класс  

Ты учишься изображать. Ты украшаешь. Ты строишь. Изображение, украшение, по-

стройка всегда помогают друг другу. 

2 класс 

Как и чем работает художник. Реальность и фантазия. О чем говорит искусство. Как 

говорит искусство.  

3 класс 

Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего города. Художник и зрелище. 

Художник и музей 

4 класс 

Истоки родного искусства. Древние города нашей земли. Каждый народ – художник. 

Искусство объединяет народа. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная приро-

да музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально--

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Предметное содержание по классам учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас». 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Мелодия - душа му-

зыки. Музыка осени. Музыкальная азбука. Азбука, азбука каждому нужна…Музыкальные 

инструменты. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повсе-

дневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши – 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы 

в музыке. Элементы нотной грамоты. Музыкальная азбука. 

«Садко». (Из русского былинного сказа). Звучащие картины. Разыграй песню. Музыка 

в праздновании Рождества Христова. Музыка в праздновании Рождества Христова. Родной 

обычай старины. Музыкальный театр: балет. 

Раздел 2. «Музыка и ты». 

Музыка в жизни ребенка. Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. 

Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – краски – зву-

ки). Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. Музыкальные 
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инструменты. Музы не молчали. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, ги-

тара. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету…  

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музы-

кальный словарик. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия - Родина моя». 

Музыкальный пейзаж. Образы Родины в музыке русских композиторов. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государ-

ственные символы России (гимн, герб, флаг). Художественные символы России (Московский 

Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 2. «День, полный событий». 

Фортепиано, его выразительные возможности. Мир ребенка в музыкальных интона-

циях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Природа и музыка. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя му-

зыкальных сочинений. Расскажи сказку. Колыбельные. Природа, детские игры и забавы, 

сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сход-

ство и различия. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров.  

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм». 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкаль-

ный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение 

их образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хо-

рала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские пес-

нопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. Интонационно осмысленное исполне-

ние сочинений разных жанров и стилей. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Фольклор - народная мудрость. Оркестр русских на-

родных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Рит-

мическая партитура. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: про-

воды зимы (Масленица). Традиции народного музицирования. Встреча весны. Разыгрывание 

народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на 

тексты народных песенок, закличек, потешек. Интонационно осмысленное исполнение рус-

ских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров.  

Раздел 5. «В музыкальном театре». 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный те-

атр. Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфониче-

ский оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы .  

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Интонационно осмысленное исполнение тем - характеристик дей-

ствующих лиц опер и балетов.  

Раздел 6. «В концертном зале». 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфониче-

ская сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфо-

нического оркестра. Музыкальная живопись. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В. А. Моцарта, М. Мусоргского. Интонационно осмыс-

ленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно умение…» 
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Композитор - исполнитель - слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкаль-

ная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изо-

бразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Музыкаль-

ные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Природа и музыка. Междуна-

родные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайков-

ского. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

3 класс 

Раздел 1. «Россия - Родина моя». 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах рус-

ских композиторов. Природа и музыка. Образы родной природы в романсах русских компо-

зиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защит-

ников Отечества в различных жанрах музыки: канте, народной песне, кантате, опере. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. Интонационно осмыслен-

ное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 2. «День, полный событий». 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструмен-

тальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструмен-

тальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Сценическое вопло-

щение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интонационно ос-

мысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм». 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иеруса-

лим), Крещение Руси (988 г.). Княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, вели-

чание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. Интонационно осмысленное исполнение, 

сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мело-

дика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев-

цов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Ме-

лодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спек-

таклей. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 5. «В музыкальном театре». 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение жизненно-музыкальных представле-

ний школьников об особенностях оперного и балетного спектакля. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале». 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в во-

площении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, 

их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Вы-
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дающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы про-

граммной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно умение…» 

Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, ис-

полнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и разли-

чие музыкальной речи разных композиторов. Джаз - искусство XX века. Особенности мело-

дики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация 

как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Мир музыки С. Про-

кофьева. «Певцы родной природы» - П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, кото-

рые знает весь мир.  

4 класс. Раздел 1. «Россия - Родина моя». Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и композитор-

ского музыкального творчества. Мелодия. Вокализ. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

Лирические образы музыки С. С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ). Как 

сложили песню. Тайна рождения песни. Звучащие картины. Многообразие жанров народных 

песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная; особенности 

интонаций, ритмов, композиции, манеры исполнения. Патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата).  

Раздел 2. «О России петь - что стремиться в храм». Святые земли Русской». Нравст-

венные подвиги русских святых, их почитание и восхваление (княгиня Ольга, князь Влади-

мир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец). Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Особенности мелодики, ритма, исполне-

ния. Праздники русской православной церкви. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Церковные и народные традиции праздника Пасхи. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  

Раздел 3. «День полный событий». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: му-

зыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. И. 

Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, Г. Свиридов). Зимнее утро. Зимний 

вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Многообразие жанров народной музыки. Ярмо-

рочное гуляние. Святогорский монастырь. Колокольные звоны. Тригорское, музыкально-

литературные вечера: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, буэт). Музы-

кальность поэзии А. С. Пушкина. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». Композитор - имя ему народ. Народ-

ная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Художественные 

приемы: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчест-

ва. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музы-

кальные инструменты России: балалайка, баян, гармонь, и др.  Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народ-

ной и композиторской музыке. Народные праздники. Троица. Интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Раздел 5. «В концертном зале». Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

«Вариации на тему Рококо».  «Старый замок». Различные жанры и образные сферы вокаль-
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ной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной, инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната), и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенно-

сти музыкальной драматургии произведений русских и зарубежных композиторов. Сюита. 

Музыкальный пейзаж. Танцы. Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (поло-

незы, мазурки, вальсы прелюдии). Жанры камерной музыки. Симфонический оркестр. Из-

вестные дирижеры и исполнительские оркестры. Интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. 

Раздел 6. «В музыкальном театре». События отечественной истории в творчестве М. 

Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика дейст-

вующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития дейст-

вия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинско-

го. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое воплощение 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаменталь-

ная мелодика. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно умение…». Произведения композито-

ров-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня 

и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: ги-

тара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, ше-

девры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Им-

провизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины 

в музыке М. Мусоргского. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жан-

ров и стилей.  

Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, скульпту-

ра, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде-

лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружаю-

щей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представ-

ление).  

Накопление положительного опыта социальных контактов со сверстниками и взрос-

лыми; умение работать в паре, в группе. Приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Развитие потребности к труду, овладение основными доступными трудовыми уме-

ниями; овладение представлениями о трудовых профессиях. Приобретение навыков самооб-

служивания, усвоение правил техники безопасности при обработке различных материалов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Приемы ориентировки на рабочем месте. Рациональное размещение 
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на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Анализ ин-

формации (из дидактических материалов, выполненных рельефным способом), её исполь-

зование в организации работы. Алгоритм выполнения работы. Контроль и хода работы под 

контролем и с помощью учителя. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Формирование положительного опыта и установки на активное исполь-

зование освоенных технологий и навыков для своего  жизнеобеспечения, социального разви-

тия и помощи близким. Осуществлять элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Прогнозирование ко-

нечного практического результата, умение пользоваться доступными приемами работы с го-

товой звуковой информацией.   Результат проектной деятельности — изделия, праздники и 
т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. Овла-

дение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умени-

ем адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полно-

ценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Самостоятельное комби-

нирование художественных технологий в соответствии с конструктивной задачей. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. Распознавание материалов посредством 

тактильно-осязательного восприятия. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и экономная технологи-

ческих операций; подбор материалов и инструментов; разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений с помощью учителя. Контроль выполнения отдельных операций и 

готового изделия (с помощью учителя). 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с помощью брайлевских ли-

нейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формооб-

разование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями де-

коративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рельефный рисунок, простейший чертёж, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, линия разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз-

метка деталей прямоугольной, криволинейной формы или его развертки с помощью линей-

ки в сантиметрах, угольника, шаблона, с опорой на простейший чертёж, выполненный рель-

ефным способом. Изготовление изделий по рельефному рисунку, простейшему чертежу или 

схеме. 
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Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рельефному рисунку, простейшему чертежу, выполненному рельефным способом, по задан-

ным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). Конструирование и знакомство с элементами техники. 

Практика работы на компьютере со специальным программным обеспечением. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Использование компьютера со спе-

циальным программным обеспечением для поиска и воспроизведения необходимой инфор-

мации. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера со специальным программным обеспе-

чением для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, брайлевский дисплей, пользование мышью, 

использование устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой информации 

в виде шеститочечных символов азбуки Брайля, программы чтения экрана на основе синте-

затора речи. Использование компьютера со специальным программным обеспечением для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами. 

Простейшие приёмы поиска информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите-

лях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами: преобразование, создание, сохра-

нение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

на брайлевский принтер.  

Предметное содержание по классам учебного предмета «Технология» 

В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а тех-

нологические операции, способы и приемы, знания о материалах и конструкции, так как пер-

вые два года обучения - период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. 

В 3,4-х классах основная форма практической деятельности – простейшие технологи-

ческие проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения. 

Физическая культура
8
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: остановка по требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Культурно-гигиенические  требования к занятиям физической культурой. 

                                                           

8
 Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противо-

показаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_вывода
http://ru.wikipedia.org/wiki/Азбука_Брайля
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов.  Современные пара-

олимпийские игры. Связь физической культуры с трудовой и другими видами деятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, ловкости, гибкости и равновесия. Физические упражнения и осанка. Физическая нагруз-

ка. Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. Спорт и спортивные игры. 

Возможности незрячего человека заниматься спортом. 

Накопление опыта безбоязненного самостоятельного передвижения в знакомом про-

странстве с изменением  темпа движения. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение культурно-

гигиенических навыков для занятий физической культурой. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Овладение 

знаниями о доступных для состояния здоровья физических упражнений; умение их 

выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Участие в  подвижных играх (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, формиро-

ванию навыков правильной осанки; комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, 

развития их подвижности. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Упражнения на развитие навыков пространственной ориентировки. 

Упражнения на расслабление (физическое и психическое). 

Упражнения на равновесие, на координацию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. 

Повороты на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с оста-

новкой на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

Общеразвивающие  упражнения 

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

движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; поднимание и 

опускание плеч; движение плеч вперед, назад;  поднимание согнутой ноги; движение прямой 

ноги  вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя; 

поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища 

в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага 

назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической 

стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание нос-

ков; поднимание на носках с перекатом на пятки;  имитация равновесия. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами 

(гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной фактуры, со ска-

калкой и др.). Упражнения для формирования осанки. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения с большими мячами. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на точность. Ритмические упражнения. Упражнения 

в равновесии.  

Лёгкая атлетика.  Упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении 

всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках, ходьба друг за 

другом, ходьба в рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в 

обход по залу, держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, 

ходьба с изменением темпа. 

Беговые упражнения: медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; мед-

ленный бег на месте; бег на расстояние; бег на носках; бег с преодолением простейших пре-

пятствий; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; равномерный бег; свободный 

бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте 

на двух ногах, руки на поясе; на одной ноге, с небольшим продвижением вперед; прыжки на 

двух ногах через скакалку; прыжок в длину с места на мат; прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением. 

Броски:  броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей лов-

лей, большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков на точность и на дальность; метание в звучащую 

цель; метание мячей в играх; метание различных легких предметов на точность и на даль-

ность; метание различных предметов в играх. 

Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвиже-

ние на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; 

торможение, игры на лыжах. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассей-

на; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола, хоккея: удар по неподвижному и катящемуся звучащему мячу;  ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбола: отбивание мяча. 

Роллингболл и гандбол. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: перебежки шеренгах взявшись за руки; бег в парах за руки; 

остановка в беге; прыжки  на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений. 
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Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных звучащих ориентиров. 

На материале лыжной подготовки  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы обще-развивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 

2.3. Программа внеурочной деятельности 

2.3.1. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

2.3.1.1. Общие положения 

Программы курсов коррекционно-развивающей области разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО на основе ФГОС НОО ОВЗ для слепых 

обучающихся, носят примерный характер и служат ориентиром при разработке педагогиче-

скими работниками учебных программ. 

2.3.1.2. Основное содержание 

В данном разделе АООП НОО приведено основное содержание курсов коррекцион-

но-развивающей области в полном объёме.  

Ритмика
9
 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможности. 

Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в т.ч. в учебной деятельности. Музыка и 

движение. Красота движения и  музыкально - ритмическая  деятельность. Упражнения в му-

зыкально-ритмической деятельности.  Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. 

Ритмика и слух, ритмика и зрение. 

Специальные ритмические упражнения.  

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упраж-

нениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц и др. без музы-

кального сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Рит-

мичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения 

рук. Ритмические координированные движения рук. Упражнения для глаз, их движений.  

Упражнения на связь движений с музыкой. 

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

ние в соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на 

акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в му-

зыке. Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением зву-

чания музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы.  Динамичность, 

ритмичность, устремленность движений. Упражнения для  глаз, их движений. 

Упражнения ритмической гимнастики. 
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Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные  упражнения. 

Упражнения с предметами и без предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зри-

тельно-моторную координацию. Упражнения на пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам. 

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

Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. 

Элементы танцев. 

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

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

Музыкально-двигательный образ. 

Танцы. 

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

танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии.  

Музыкально-ритмические и речевые игры. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. Музыкально-ритмические упраж-

нения и игры по ориентировке в пространстве. Коммуникативные  танцы - игры. Корриги-

рующие игры. Речевые игры. Ритмодекламация.  

Адаптивная физическая культура
10

 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания). 

Занятия адаптивной физкультурой. Упражнения адаптивной физкультуры и их роль 

для здоровья человека. Правильное дыхание. Осанка человека. Подвижные игры, их правила, 

требования к играющим. Гигиенические навыки занятий адаптивной физкультурой. Занятия 

на тренажерах. Зрение и упражнения адаптивной физкультурой. 

Общие упражнения.  

 Строевые упражнения. Подводящие упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения, формирующие основные дви-

жения. Повторение ранее освоенных  упражнений. Подвижные игры. Элементы танца. Дыха-

тельные упражнения.  

Лечебно - корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения (для обучающихся1-ой группы). Упражнения для укрепле-

ния мышц брюшного пресса и спины. Упражнения для формирования мышц стопы (для обу-

чающихся 2-ой группы).   Упражнения для развития подвижности отдельных суставов. Уп-

ражнения, повышающие силу отдельных мышечных групп. Упражнения для совершенство-

вания зрительных функций (для обучающихся 3-й группы). 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. 

 Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие ловкости. Упражнения для развития моторики рук. 

Упражнения для совершенствования подвижности глаз и зрительных функций для обучаю-

щихся с остаточным зрением. Упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться. 

Упражнения на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой  до-

рожке. Упражнения на тренажере «Здоровье». Упражнения на гребном тренажере. 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное утом-

ление. Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. Физкультура и зрение. 
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Гигиенические требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства поддержа-

ния и улучшения остаточного зрения. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 

Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктан-

тов (до 4-6 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Составление орнамен-

тов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной 

точке. 

Использование клетки как меры измерения.  

Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении (горизонтальная, 

вертикальная, наклонная) и их сочетаниями.  

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в задания закономерности и 

продолжение их по аналогии.  

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение графиче-

ских работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о геомет-

рических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

 Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. Конструирование 

из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вер-

тикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие 

строки. 

Работа с крупной мозаикой. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Формирование умения копировать объекты. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита – строчных и за-

главных – по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости – закрытости 

букв. Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах.  

Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная 

дифференцировка расстояния между предметами (3 предметов). Описание предметов в про-

странственном положении  по зрительной памяти. Использование в речи пространственной 

терминологии. Восприятие пространственных отношений между частями одного предмета, 

умение видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространст-

венных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положе-

ния одного предмета относительно других, отражение этих отношений в практической дея-

тельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких объ-

ектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 

предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения.  

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

 Определение удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенно-

сти окраски. Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи и вдали.  

Развитие информационно-познавательной роли зрения 
Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения 

(реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных признаков предметов 
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одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях восприятия 

и в новых причинно-следственных связях. 

Совершенствование операций  узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения оттен-

ков цветов. Формирование умения создавать  цветовые узоры. Совершенствование способ-

ности различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объ-

ектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление слож-

ной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества других, оп-

ределения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по ос-

новным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение предлагаемых 

изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов расположенных на за-

шумленном контуре (до 5-и фигур). Узнавание, локализация, соотнесение ранее усвоенных 

форм, если объект восприятия предлагается в новом пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. Исполь-

зование сформированных представления для более точного отображения свойств предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые 

изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: изобра-

жения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых персонажами. 

Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных признаков 

и  установление коротких функциональных связей.  Выделение главного  и называние карти-

ны. Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во време-

ни.  

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы че-

ловека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того предмета, с кото-

рым действует изображенный на картине человек. 

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 сохране-

ния и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индиви-

дуальных наборов туалетных принадлежностей. 

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

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

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам.   

 Одежда 

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда по 

сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, спинку, полочки. 

Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная. 
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Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чи-

стка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие цели-

ком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по на-

значению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены. 

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

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для пу-

говиц, зашивание одежду по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края одежды. 

Обувь 

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, гря-

зи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь 

по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

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

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 

обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

Питание  

Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, 

запаху, консистенции). 

Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, мо-

лочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 

Мытье овощей, фруктов, ягоды.  

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, выливание 

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

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, 

нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание испорченных мест.  

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспособ-

лениями; при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

Жилище 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних поме-

щений.  

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. Спо-

собы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения помеще-

ний. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. 

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенические требований 

и правилам безопасности при уходе за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. 

Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

Транспорт 

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

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

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 

средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, водителю 

по их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Пользование формами речевого этикета пассажиров. 

Предприятия торговли 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; 

в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указате-

ли видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки.  

Правила поведения при покупке товаров.  

Использовать формулы речевого этикета покупателя. 

Культура поведения 
Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных местах. 

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

Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми.  Соблюдение поведения в общественных местах, 

при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине и 

обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на водоеме. Соблюде-

ние правил поведения в гостях. 

Использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестику-

ляции, поворот туловища к говорящему).  

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки,  тело,  причёску, одежду, 

обувь.  

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым 

ртом, не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относить-

ся к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

Медицинская помощь 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение лекарствен-

ных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным зрени-

ем). 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного пере-

утомления (для слепых с остаточным зрением). 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

Пространственная ориентировка 

Развитие сохранных анализаторов 
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Комплексное использование сохранных анализаторов в пространственной ориенти-

ровке. Звуковая картина мира. Использование в качестве ориентиров характерные свойства и 

признаки предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по 

их словесному описанию. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 

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

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

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

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

искось – 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 пространствен-

ных представлений в практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных 

предметов с их моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о пред-

метах, наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: дере-

вья, кусты, газоны, площадки. 

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

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

расположенных вблизи школы; городском транспорте – троллейбусе, трамвае, автобусе, 

маршрутном такси, машинах, метро. 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях реального 

ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях населен-

ного пункта и об их предметном наполнении.  

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного воспри-

ятия по типу «карта – путь». Перенос топографических представлений обучающихся на ре-

альное 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 сло-

весному описанию.  

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение го-

родского транспорта. Изучение нескольких значимых для воспитанника маршрутов город-

ского транспорта. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров 

Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в 

паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил лест-

ницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной 

плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, обнаружении и об-

ходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 

Формирование правильного жеста, указывающего направление.   
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Поза при обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста ребенка. Поза 

при выходе и входе обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при пере-

движении в пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, привет-

ствии, прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. 

Поза при совместной ориентировке со зрячими и самостоятельной ориентировке в 

помещениях школы, на пришкольном участке, на улицах города, в транспорте. 

Поза при самостоятельной свободной ходьбе в знакомом и незнакомом свободном 

пространстве.  

Поза при отыскивании упавших предметов. 

Совместная ориентировка со зрячими 

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. Совме-

стная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и трудовой деятельности. Моделиро-

вание ситуаций из жизни общества: игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника». 

Правила поведения обучающегося в общественных местах. Культура поведения, об-

щения и ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (в городском транспорте, те-

атре, кафе, парке, в гостях). 

Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, покупка 

продуктов. 

Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. 

Обращение за помощью к незнакомому человеку. Совместная ориентировка с незна-

комым человеком.  

Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентировки 

Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды тростей, спо-

собы индивидуального подбора трости. 

Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удерживание трости, техника 

безопасности при обращении с тростью. 

Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы протяжки и сколь-

жения. Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. Обращение с тростью в зданиях и 

помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим провожатым; обнаружение препятствий с 

помощью трости. 

Обращение с тростью при переходе через улицу. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Роль осязания в жизнедеятельности слепого.  

Роль осязания в  жизнедеятельности человека, познании окружающего мира, отдель-

ных предметов и явлений, овладении пространством. 

Развитие компенсаторных возможностей субъективного отражения и построения объ-

ективной картины происходящего в ближайшем окружении и в природе, предметно - объ-

ектного наполнения окружающего мира. 

Значение использования осязательных навыков в различных видах учебной и вне-

классной деятельности, приемов и способов тактильно-осязательного восприятия для освое-

ния предметно-пространственной среды. 

Формирование представлений о строении и возможностях рук. 

Знания о строении и возможностях руки как средства познания окружающего мира, 

расширения границ познавательных возможностей. Виды движений верхних конечностей и 

способы их развития. 

Совершенствование мелких точных координированных действий с предметами, необ-

ходимыми в учебной деятельности, в быту, для возможности использования рельефно-

точечного шрифта письма, чтения по системе Л. Брайля и повышения их скорости. Приемы и 
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упражнения развития осязания и мелкой моторики, приемы и способы тактильно-

осязательного восприятия предметно-пространственной среды.  

Развитие осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, направленных на 

формирование навыков самостоятельной рельефно-графической деятельности. 

Формирование рациональных обследовательских действий, развитие элементарных 

практических навыков рельефно-графического изображения. 

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов.  

Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного 

обследования эталонов формы. Бимануальное обследование.  

Осязательное обследование формы объемных, плоскостных сенсорных эталонов, чте-

ние их изображений, выполненных различными видами рельефа. 

Взаимосвязь сенсорного эталона и его графического изображения. 

Распознавание и называние геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг). 

Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус).  

Приемы сравнения и классификации предметов по форме. Использование тифлотех-

нических средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 

предметов (Приборы Н.В. Клушиной, Н.А. Семевского; «Графика»; «Школьник» и др.) для 

самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению формы сенсорных 

эталонов. 

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 

Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, температура, глад-

кость и т.д.). Дифференцировка осязательных признаков и свойств предметов. Сравнение 

осязательных признаков и свойств предметов. 

Фактура поверхности. Виды фактур. Дифференцировка и классификация предметов 

окружающего мира по их признакам, свойствам и фактуре. 

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, признакам и фак-

туре. 

Восприятие фактуры предметов на рельефно – графических пособиях.  

Формирование представлений о величине предметов. 

Осязательное обследование предметов разной величины. Обследование величины 

предметов с использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы и т.д.). 

Дифференцировка осязательных признаков величины предметов. Сравнение осяза-

тельных признаков величины. 

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. Сравнение предметов по их 

габаритным размерам: длине, ширине, высоте; владение способами наложения и приложе-

ния. 

Восприятие величины предметов на рельефно – графических пособиях. 

Использование тифлотехнических средств (Приборы Н.В.Клушиной, Н.А. Семевско-

го; «Графика»; «Школьник» и др.) для самостоятельной рельефно-графической деятельности 

по  изображению величины предметов.  

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 

формы. 

Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. Бимануальное об-

следование симметричных предметов простой формы. 

Осязательное обследование предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными 

эталонами. Соотнесение реальных объектов простой формы с их рельефными изображе-

ниями. 
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Алгоритм осязательного обследования предметов сложной формы. Бимануальное об-

следование несимметричных предметов сложной формы. 

Осязательное обследование предметов сложной формы, соотнесение их конструкции 

с сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объектов сложной формы с их рельефны-

ми изображениями. 

Чтение рельефных изображений, простейших схем, чертежей. 

Соотнесение рельефных изображений в букваре с натуральными объектами и их мо-

делями, предметов окружающего мира – с изображениями на рельефных рисунках. 

Выделение геометрических форм в рельефных рисунках, в моделях и натуральных 

предметах. 

Обследование группы предметов, сравнение их по форме, величине и положении в 

пространстве.  

Использование тифлотехнических средств (Приборы Н.В.Клушиной, Н.А. Семевско-

го; «Графика»; «Школьник» и др.) для самостоятельной рельефно-графической деятельности 

по  изображению предметов простой и сложной формы. 

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания. 

Использование осязания в процессе ориентировки в окружающем мире. Ориентиров-

ка в микропространстве, на микроплоскости (на рабочем месте, на плоскости стола, в учеб-

нике, в тетради, на брайлевском приборе, на индивидуальном фланелеграфе, при работе с 

рассыпной кассой). 

Выделение посредством осязания сторон, границ, середины микроплоскости (лист, 

стол), нахождение при помощи осязательных приемов середины, горизонтали/вертикали, 

выделение параллельности сторон. Навыки использования тифлотехнических приборов 

(Прибор для письма Л.Брайля, математический прибор Н.В.Клушиной, прибор для рисова-

ния «Школьник» и др.). 

Развитие осязательных навыков ориентировки на микроплоскости в предметно-

практической деятельности. 

Осязание при формировании представлений о человеке. 
Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и разли-

чий с другими людьми. Развитие навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для раз-

вития представлений о себе и своих возможностях. Формирование представления образа  

другого человека. 

Развитие осязания и мелкой моторики для формирования и конкретизации представ-

лений об облике человека и его ближайшем окружении. Навыки восприятия алгоритмов лица 

и тела, приемы осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативной деятельности 

Общение и его роль в жизни человека. 

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

ла общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды взаимодей-

ствия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека. 

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя человека. 

Внешний облик человека. Речь и голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их 

экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. Образ чело-

века в соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение опыта восприятия и 

понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального 
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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 компо-

нента невербальных средств. Развитие гностического компонента невербальных средств об-

щения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах ревой коммуникации: слово, предложение. Повы-

шение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого об-

щения. 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. Со-

вершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 

представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по об-

щению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

Формирование компенсаторных способов устранения  коммуникативных трудно-

стей. 

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуа-

ции. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие воображения. Рас-

ширение опыта в подключении и использовании остаточного зрения в ситуацию общения, 

социального взаимодействия. Развитие способности к координации очерёдности высказыва-

ний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых 

моделей. 

2.3.2. Организация внеурочной деятельности 

2.3.2.1. Общие положения 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для дости-

жения слепыми обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации слепых обучающихся к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки слепых обучающихся, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей, особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 

улучшение условий для развития слепых; содействие  развитию  индивидуальности  

обучающихся; нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; позна-

вательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, 

аккуратности; 

формирование  у  слепых обучающихся потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уве-

ренностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успеш-

ном 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 дея-

тельности слепых обучающихся будет осуществляться более эффективно при соблюдении 

общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, добровольность, ус-

пешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных 

потребностей, опора на сохранные анализаторы, осуществление воспитания в процессе 
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предметно-практической деятельности за счет создания условий, максимально приближен-

ных к реальной жизни).  

2.3.2.2. Основное содержание направлений внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции слепых 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена со-

вместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здо-

ровья, с представителями различных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения наших 

соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной дея-

тельности, 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 об-

раз жизни; 

стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей; к достижению 

конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему по-

ведению. 

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, любознатель-

ности 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 лю-

дей; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения;  

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 приня-

тие образца «хорошего обучающегося»;  
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формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями (законными представителями);  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической деятель-

ности;  

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

адекватное использование компенсаторных способов, сохранных анализаторов (в 

том числе остаточного зрения) для решения различных коммуникативных 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; 

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; 
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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. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать при-

оритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с уче-

том реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их роди-

телей.  

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 про-

цесса, в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно фор-

мироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Традиционные формы организации внеурочной деятельности слепых обучающихся: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, научные клубы школь-

ников, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы 

в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и т.п.), туристи-

ческие походы, творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы.  

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности слепых обучающихся: 

презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта; чаепитие и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные органи-

зации могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, куль-

туры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут исполь-

зоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

В зависимости от возможностей образовательных организаций, особенностей окру-

жающего социума внеурочная деятельность может осуществляться: 

непосредственно в образовательной организации (по типу «школы полного дня»); 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательной организации; 

в сотрудничестве с другими организациями, специалистами муниципальных методи-

ческих служб и с участием педагогов образовательного учреждения (комбинированная схе-

ма); 

совместно с организациями дополнительного образования обучающихся, спортивны-

ми объектами, учреждениями культуры. 

В качестве наиболее эффективной модели осуществления внеурочной деятельности со 

слепыми обучающимися выступает ее организация непосредственно в образовательной ор-

ганизации, где сохраняется содержательное единство учебного, воспитательного, развиваю-

щего (в том числе и коррекционно-развивающего) процессов. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части соз-

дания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художест-

венную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключа-

ется в предоставлении широкого выбора занятий для слепого обучающегося на основе спек-
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тра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопреде-

ления, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных спе-

циалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации обра-

зовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра-

вило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель-

ность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в обра-

зовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности,   

2.3.2.3. План внеурочной деятельности сформирован в КГБОУ «Алтайская об-

щеобразовательная школа № 2» и направлен, в первую очередь, на достижение обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создается 

общее программно - методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной дея-

тельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния. 
Таблица 3 - План работы с общественными организациями, СМИ, органами местного само-

управления  

№ 

п/п 

Организации Сроки Ответственные 

1   Алтайская общественная организация ВОС: 

 - концерты; 

- мероприятия ко Дню матери; Дню слепого человека; 

- беседы для детей и консультации для родителей  

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог, 

педагог-

организатор 

2 Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих (ВОС) 

- читательский абонемент; 

- встречи; 

- беседы с учащимися и родителями; 

- выставки методической и учебной литературы; 

- праздники «Посвящение в первоклассники»,  «Прощание с 

букварём» 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог, 

педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

3 Федерация спорта слепых Алтайского края 

- соревнования 

в течение 

года 

учитель физкульту-

ры 

4 Общероссийская общественная организация «Федерация спор-

та слепых» 

- соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике 

в течение 

года 

учитель физкульту-

ры 

5 Редакция газеты «Алтайский спорт» 

- информация об участии в соревнованиях; 

- достижения обучающихся 

в течение 

года 

учитель физкульту-

ры 

6 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж» 

- практика студентов; 

- проведение соревнований, Дня здоровья 

в течение 

года 

учитель физкульту-

ры 

7 Территориальные центры социальной помощи семье и детям  

Октябрьского, Центрального, Железнодорожного, 

Индустриального, Ленинского районов города Барнаула 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог, 



198 

 

- конкурсы, фестивали; 

- выставки; 

- концерты; 

- благотворительные акции 

педагог-

организатор, педа-

гоги ДО, классные 

руководители 

8 ОДА «Озарение» 

- конкурсы; 

- выставки 

в течение 

года 

педагог-

организатор, педа-

гоги ДО 

9 Инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 

ОВД по городу Барнаулу. 

- встречи, беседы, диспуты; 

- совместные рейды 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

10 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав /КДН и 

ЗП/ Октябрьского, Ленинского районов 

- беседы, рейды 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР, 

соц.педагог 

11 Министерство спорта Алтайского края 

- участие в городских, краевых и Всероссийских 

соревнованиях «Кросс наций»; «Российский азимут»; «Лыжня 

России» 

сентябрь 

май 

 февраль 

учитель физкульту-

ры 

12 Алтайское краевое отделение Российского детского фонда 

- посещение театров, выставок, праздников 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР 

13 Благотворительный фонд «Русь» 

- праздники, игровые программы; 

- акции 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР 

14 Алтайский государственный краеведческий музей 

- занятия; 

- экскурсии 

в течение 

года 

руководитель МО 

начальных классов 

15 Молодёжный театр Алтая им. В. Золотухина 

- посещение спектаклей; 

- проведение встреч, мастер - классов 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР 

16 Всероссийское военно-патриотическое общественное движе-

ние «Юнармия» 

- тематические беседы, встречи, диспуты 

в течение 

года 

социальный педа-

гог 

17 Филиал библиотеки  №11 

- читательский абонемент; 

- лектории, выставки, встречи, круглые столы, деловые игры 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог 

18 КГБУ ДО «Алтайский краевой центр дополнительного образо-

вания, туризма и краеведения «Алтай» 

- экскурсии; беседы, деловые игры; акции 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР, 

социальный педа-

гог 

19 ДК «Октябрьский» 

- игровые, театрализованные программы 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР 

20 Центр молодежного инновационного творчества «Интеркот»:  

посещение кружка «Робототехника» 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР 

21 Алтайский государственный институт культуры 

- мероприятия; 

- день открытых дверей 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по ВР 

22 КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

- профтестирование; 

Участие в краевой программе «Старт в профессию» 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по УР, мето-

дист, соц. педагог 

 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности вы-

ступают личностные и метапредметные результаты.  



199 

 

Личностные результаты включают готовность и способность слепых обучающихся 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 нацио-

нальной принадлежности; сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, социаль-

ной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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 спор-

ных ситуаций; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения слепыми обучающимися программы внеуроч-

ной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия 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 коммуникаци-

онных 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 соот-

ветствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответст-

вии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, 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; 
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определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 

10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1690 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каж-

дый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

Таблица 4 - Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального об-

щего образования 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4Д класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1690 часов 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности выбрана оптимизаци-

онная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учрежде-

ния) в сочетании  с моделью  взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расхо-

дов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-

странства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений.       

Педагогическое обеспечение  
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают уча-

стие все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по ВР, библиотекарь).  

Таблица 5 - Педагогическое обеспечение 
Деятельность Функции Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников образова-

тельного процесса, участвующих реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятель-

ности, проводит мониторинг результатов введения, вы-

рабатывает рекомендации на основании результатов 

введения 

Директор школы, 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых  со-

держательных материалов, изучение всеми участниками  

документов ФГОС НОО ОВЗ, проведение семинаров и 

совещаний,  оказание консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, информируют об эффективности ФГОС НОО 

ОВЗ  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение учи-

телей начальных 

классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС НОО ОВЗ, используют но-

вые технологии в учебной и воспитательной деятельно-

сти, обеспечивающие результаты обозначенные в стан-

дарте нового поколения, организуют проектную и ис-

следовательскую деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомога-

тельным персоналом общеобразовательного учреждения;  

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллек-

тива;  

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

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

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. 

Для этого разработан план методического сопровождения ФГОС НОО ОВЗ. 

Таблица 6 - План методического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ. 
№

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1. Составление плана методического сопровождения  методист 

2. Ознакомление педагогов школы на педагогическом совете с пла-

ном работы по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

текстом федерального государственного образовательного стан-

дарта НОО для детей с ОВЗ 

зам. директора по УР 

3. Круглый стол для родителей будущих первоклассников об осо-

бенностях обучения 

методист, 

Специалисты школы 

4. Ознакомления родителей обучающихся 1-х классов и родитель-

ской общественности, с планом работы по реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ  

зам. директора по УР 

5. Участие в Практико-ориентированных семинарах в рамках дея-

тельности региональных инновационных площадок «Общие под-

ходы к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ»  

Педагоги и специалисты 

школы 

6. Рассмотрение вопросов на педагогических советах, заседаниях 

ПМПк по теме изучения особых образовательных потребностей 

обучающихся для успешного освоения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

методисты,  

руководитель МО учите-

лей начальных классов 

7. Консультации для педагогов школы по вопросам организационно- Специалисты школы 
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методического обеспечения коррекционно-педагогической дея-

тельности реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

8. Повышение квалификации специалистов школы по вопросам реа-

лизации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

методист 

9. Размещение методических материалов по реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на сайте школы. 

методист 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необхо-

димые условия: все кабинеты начальных классов располагаются в отдельном здании, имеет-

ся столовая, в которой организовано одноразовое питание. Для организации внеурочной дея-

тельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, кабинетом му-

зыки с музыкальной техникой, библиотекой, читальным залом, актовым залом, музеем, ста-

дионом. Кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной техникой, проекторами.   

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (элек-

тронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу).  

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образова-

ния  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Таблица 7 - Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает  

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит  

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4-4Д классы) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об уст-

ройстве общества, о социально одобряе-

мых и неодобряемых формах  поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных от-

ношений школьников к базо-

вым ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знание, труд, куль-

тура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образова-

ния  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

2.4. Программа воспитания 

2.4.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» 

(далее - Школа) – документ, призванный помочь создать и реализовать систему воспитатель-

ной работы, направленную на решение проблем гармоничного вхождения школьников в со-

циальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа определяет, каким образом педагоги Школы (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель, педагог дополнительного об-

разования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми дея-

тельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 

2», находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего 
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образования для обучающихся с ОВЗ; адаптированными основными общеобразовательными 

программами для слепых и слабовидящих обучающихся; адаптированными основными об-

щеобразовательными программами для слепых и слабовидящих обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями; формирование у них системных знаний о различных аспектах разви-

тия России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личност-

ных результатов, указанных в ФГОС НОО ОВЗ: формирование у обучающихся основ рос-

сийской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; формирование ценностных установок и социально-значимых качеств личности; 

организацию активного участия в социально-значимой деятельности.  

Данная рабочая Программа воспитания Школы показывает систему работы с учащи-

мися в школе, содержит описание системы возможных форм и способов работы. Разработана 

для уровня начального общего образования, состоит из двух частей:  

1) единой для всех уровней общего образования части, включающей 4 основных раз-

дела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», состоящий из инвариантных и 

вариативных модулей; 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»; 

2) особенной для уровня начального общего образования части, представляющей со-

бой ежегодный календарный план воспитательной работы.  

2.4.2. Особенности воспитательного процесса в школе 

В КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» обучаются школьники с ог-

раниченными возможностями здоровья по зрению (слабовидящие и слепые), дети-инвалиды, 

проживающие во различных районах г. Барнаул и пригородах а, г. Новоалтайске. Воспита-

тельный процесс организован в режиме «полного дня», направлен на создание воспитатель-

ной системы, обеспечивающей высокое качество образовательных услуг, отвечающих соци-

альному заказу и ожиданиям участников образовательного процесса и способствующей  ус-

пешной социализации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья.   

В Школе обучаются слепые, слабовидящие учащиеся, в том числе с интеллектуаль-

ными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Контингент учащихся Школы имеет ряд специфических особенностей в области по-

знавательной деятельности и особенности личности, таких как:  

- редуцированность свойств восприятия (избирательность, осмысленность, обобщен-

ность, апперцепция, константность);  

- фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм представ-

лений, сужение их круга;  

- снижение осмысленности и продуктивности запоминания наглядного материала, за-

медленное и менее полное его узнавание и воспроизведение;  

- трудности освоения основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, категоризации) связанные с проблемами в чувственном опыте;  

- стереотипность, схематичность, эмоциональная невыразительность воображения;  

- ограниченность представлений об окружающем мире.  

Следует принимать во внимание и особенности развития личности слепого и слабови-

дящего учащегося, касающиеся эмоциональной сферы:  

- повышенная эмоциональная напряженность;  
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- большая подверженность стрессам (чаще оказывается в стрессовых ситуациях и 

больше в них находятся);  

- чаще, чем у зрячих возникающие чувства тревоги, отчаяния, печали или агрессии;  

- большая подверженность аффекту, как реакции на стресс;  

- чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, заторможенность, отказ от деятельности, 

уход в мир фантазии;  

- большая, чем у зрячих, вероятность развития патологии характера;  

- быстрая утомляемость;  

- низкая способность к саморегуляции;  

- пониженный уровень мотивации к обучению;  

- Низкий уровень социализации.  

Классы формируются по возрастному составу, по степени зрительной депривации, по 

степени тяжести и выраженности сочетанных патологий.  

В ходе диагностической деятельности в воспитательной работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества выделены следующие проблемы, затрудняющие успешное проведе-

ние воспитательной работы:  

- недостаточный набор навыков, необходимых для самостоятельной жизни у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на момент выпуска;  

- недостаточно высокий уровень развития стремления к познанию;  

- неразвитость стремления к социально значимой активности;  

- отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за поведением детей;  

- небольшой процент родителей, активно участвующих в школьной жизни детей.  

Педагогическая команда представлена классными руководителями, воспитателями, 

педагогами дополнительного образования, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Руководство и контроль осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Ме-

тодическое сопровождение воспитательного процесса обеспечивает методическое объедине-

ние классных руководителей. 

2.4.2.1 Принципы взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педаго-

гов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей (класс, группа продленного дня, объединение дополнительного образования, ра-

бочая группа, ученический совет самоуправления и т.д.), которые бы объединяли учащихся и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности школьников при 

нахождении в школе; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и их подопечных; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

2.4.2.2. Основные традиции воспитания в школе: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые обще-

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.4.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) в КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» формулируется об-

щая цель воспитания  

– личностное развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-

являющееся в усвоении ими социально значимых знаний  - нравственных и моральных норм 

общества (приоритетное направление на уровне начального общего образования);  

2.4.3.1. Целевые приоритеты воспитания на уровне начального общего образова-

ния: 

- создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопле-

ния ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою стра-

ну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 
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мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2.4.3.3. Основные задачи воспитания в КГБОУ «Алтайская общеобразовательная 

школа № 2»  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест-

венных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Задачи, решаемые в сфере личностного развития:  

- формирование способности к духовному развитию;  

- развитие нравственных качеств;  

- формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совес-

ти);  

- принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

- коррекция вторичных недостатков развития у детей с нарушениями зрения, форми-

рование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Задачи, решаемые в сфере общественных отношений:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

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

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Воспитательные задачи детализированы на каждом возрастном этапе:  

Начальное общее образование (1-4Д классы):  

1. Формирование и развитие способностей у слепого обучающегося, необходимых для 

позитивной жизнедеятельности в обществе зрячих;  

2. развитие интеллекта средствами внеклассной и воспитательной деятельности;  

3. формирование потребности в творческой деятельности;  

4. воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом, духа товари-

щества и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу;  

5. способствование созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире;  

6. формирование жизненно важных жизнеустойчивых трудовых навыков и нравствен-

ных представлений: стремления говорить правду, поступать по справедливости, стремления 

быть смелым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, за-

знайству, грубости, лжи;  

7. воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе;  

8. стремления к здоровому образу жизни;  

9. выявление оптимального уровня притязаний для каждого школьника, исходя из их 

психофизического состояния;  

10. приобщение родителей к школьной жизни ребёнка.  

Практическая реализация цели и задач воспитания в КГБОУ «Алтайская общеобразо-

вательная школа № 2» реализуется в рамках  направлений воспитательной деятельности. 

Каждое направление представлено в соответствующем модуле (инвариантные модули явля-

ются обязательными, вариативные модули определены школой самостоятельно). 

2.4.4. Инвариантные модули  

2.4.4.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; взаимо-

действие с учителями, преподающими в данном классе; сотрудничает с воспитателем ГПД; 

координирует работу класса со специалистами-реабилитологами и педагогами дополнитель-

ного образования, социальным педагогом; ведёт работу с родителями /законными представи-

телями/ учащихся; сотрудничает с медицинским работником. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхделах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-
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гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрикласс-

ные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи-

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, учителем –дефектологом, работающим на классе,  а 

также (при необходимости) – со школьными педагогом –психологом и социальным педаго-

гом. Ведение карт индивидуального развития обучающегося, проведение диагностики лич-

ностного развития ребенка; 

поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заве-

дения СПО или ВПО и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

ндивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения учащихся через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; 

формирование, коррекция и развитие навыков самообслуживания, коммуникации, со-

циальных норм поведения в классном, школьном и открытом сообществе;  

адаптация условий образовательной среды к особым возможностям и потребностям 

учащихся.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащими-

ся; 

проведение заседаний методического объединения, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 
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привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с педагогами коррекционных дисциплин и педагогами ДО, преподающими 

в классе:  
 совместное составление расписания занятий внеурочной деятельности;  

 помощь в подборе секции (или) объединения дополнительного образования с учетом 

возможностей и потенциала ученика;  

помощь в выстраивании контакта педагогов с учениками;  

регулярные консультации классного руководителя с педагогами, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

содействие педагогам в подготовке учеников к участию во внутриклассных, обще-

школьных мероприятиях; участию в творческих конкурсах разного уровня.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей /законных редставителей/ о школьных успе-

хах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям /законным представителям/ школьников или их законным пред-

ставителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

2.4.4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами Школы воспитательного потенциала урока должен учитывать 

принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания детей 

с патологией зрения; принцип индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и 

воспитании, предусматривающий необходимость учёта индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития слепых и слабовидящих школьников в осуществ-

лении педагогической деятельности, и предполагает следующее:  

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, ини-

циирование ее обсуждения, высказывания слепыми и слабовидящими обучающимися своего 

мнения по ее поводу не только с целью выработки своего к ней отношения, развития умения 

совершать правильный выбор, но и с целью расширения кругозора, чувственного опыта, 

преодоления вербализма слепых и слабовидящих школьников;  

превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам с целью 

преодоления трудностей понимания слабовидящими, а в особенности слепыми обучающи-

мися чувств и поступков людей, событий;  

использование воспитательных возможностей учебного предмета через его содержа-

ние для демонстрации школьникам примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, преодоления эгоизма и потребительского от-

ношения слепых и слабовидящих к обществу;  

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-
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ных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, коммента-

рии к происходящим в мире событиям;  

через содержание предмета формирование активности личности слепого и слабови-

дящего ребенка в преодолении трудностей, возникающих у него в связи с нарушениями зре-

ния, положительной жизненной перспективы, а также реализация намеченных воспитатель-

ных задачи урока в соответствии с принципом требовательности в отношении к ребенку с 

нарушениями зрения без всяких скидок на его дефект;  

применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эс-

тетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и воз-

можных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах с целью обучения командной работе и взаимодействию с други-

ми одноклассниками, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен вне-

сти индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий ре-

зультат;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисцип-

лины и самоорганизации;  

организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативно-

сти в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей сле-

пых и слабовидящих обучающихся с разными образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями;  

установление доброжелательной атмосферы на уроке (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, создание ситуации успеха) и доверительных отношений 

между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;  

обращение особого внимания на воспитательную значимость оценочной деятельности 

педагога на уроке, которая при правильной и психологически грамотной организации позво-

ляет не только решать дидактические задачи, но и формировать личность слепого и слабови-

дящего ребенка, точнее — ее самопознания и самооценки; 

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их не-

успевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи, создание на уроке ситуации помощи слабовидящих обучающих-

ся или обучающихся с остатком зрения незрячим;  

сочетание на уроке требований к ребенку с поощрениями его успехов, с постоянно 

усложняющейся деятельностью, с целью формирования адекватного отношения к дефекту 

при опоре на компенсаторные возможности слепого и слабовидящего обучающегося. 

2.4.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для дости-

жения слабовидящими 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 слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 
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улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; содействие  разви-

тию  индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого компонен-

тов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообразованию и творчест-

ву; целеустремленности, аккуратности; 

формирование  у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социаль-

но-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в ус-

пешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимо-

сти; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения наших 

соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной дея-

тельности, 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; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достижению 

конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему по-

ведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, стрем-

ления к выполнению моральных норм; 

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

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любознатель-

ности 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 лю-

дей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе нор-

мально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, пре-

одолению иждивенчества;  

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей соци-

альные, 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. 

Социальное направление предполагает: 
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формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»;  

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками (в 

том числе и нормально видящими), родителями (законными представителями);  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической деятель-

ности;  

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей сенсорной 

системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач; 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, ре-

чевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалоги-

ческой формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дис-

танционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение понятных для 

партнёра высказываний; формулирование вопросов; 

использование речевых средств общения для решения различных коммуникативных 

задач; 

адекватное использование нарушенного зрения для решения различных коммуника-

тивных задач; 

использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры - действия в новом материале; 

формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; осуществле-

ние итогового и пошагового контроля по результату; 

оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую практиче-

скую помощь;  

использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контроли-

руемом пространстве Интернета; 

использование знаково-символических средств, в том числе, моделей и схем для реше-

ния задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодей-

ствия с природными и социальными объектами;  
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формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душев-

ной 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 речи; установление связи чувственного и логи-

ческого; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 

10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

Основными видами деятельности при организации воспитательного процесса по дан-

ным направлениям являются: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; до-

сугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; со-

циальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); техниче-

ское творчество; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая дея-

тельность.  

Виды деятельности реализуются в следующих формах работы: дебаты; этические бе-

седы; проблемно-ценностные дискуссии; тематические диспуты; познавательные экскурсии; 

викторины; культпоходы; игры с ролевым акцентом, развивающие игры, деловые игры; кол-

лективные творческие дела; социально-образовательные проекты; просмотр кино-, видео-, 

телефильмов, спектаклей, концертов; художественные выставки; участие в социальных ак-

циях; исследовательские проекты; благотворительные концерты; ярмарки; мастер-классы  

Социальное направление –  

курс внеурочной деятельности «Лицо – зеркало человека» 

Цель: научить обучающихся с тяжёлой зрительной патологией самостоятельно и пра-

вильно воспроизводить мимические и пантомимические действия и интонацию; сформиро-

вать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, сверст-

никам и взрослым людям; приобрести навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного 

поведения в обществе. 

Физкультурно-оздоровительное направление –  

курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в дости-

жении успеха. 

Общекультурное направление –  

курс внеурочной деятельности «Развитие речи» 

Цель: способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке русского языка; содействие развитию речи детей; совершенствование навыков лин-

гвистического анализа; повышение уровень языкового развития школьников; воспитание по-

знавательного интереса к родному языку; решение проблем интеллектуального развития 

младших школьников. 

Духовно-нравственное направление –  

курс внеурочной деятельности «Барнауловедение» 

Цель: создание условий для достижения слабовидящими обучающимися необходимо-

го для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом сис-

темы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие учебно-
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познавательного интереса к родному городу, стране, в которой они живут, чтобы у них вы-

звать чувства восхищения своей Родиной, гордости и любви. 

Общеинтеллектуальное направление –  

курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

Цель: развитие умений использовать математические знания для описания и модели-

рования пространственных отношений; формирование способности к продолжительной ум-

ственной деятельности и интереса к умственному труду; развитие элементов логического и 

конструкторского мышления, стремления использовать математические знания в повседнев-

ной жизни. 

2.4.4.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоя-

тельной жизни, в которой каждый обучающийся может определить своё место и реализовать 

свои способности и возможности. Смысл ученического самоуправления заключается в обу-

чении обучающихся основам демократических отношений в обществе, в обучении их управ-

лять собой, своей жизнью в коллективе. 

Основная цель ученического самоуправления: 

Создание правовой базы школьного ученического самоуправления в общеобразова-

тельном учреждении с учётом его специфики и особенностей контингента учащихся. 

Задачи: 

социализация учащихся;  

выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией;  

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

повышение правовой грамотности администрации общественного учреждения, педа-

гогического коллектива, родительской общественности и учащихся; 

формирование и закрепление навыков реальной законотворческой деятельности; 

воспитание уважительного отношения к действующему законодательству, терпимости 

к мнению другого человека. 

Поскольку учащимся с ограниченными возможностями здоровья младших и подрост-

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление в условиях Школы трансформировалось в детско-взрослое самоуправление 

или соуправление.  

На базе Школы действует ученическое самоуправление школьной республики «Ли-

дерландия», которое было основано в 2004 году. Актив членов детского самоуправления вы-

бирается путем выборной компании. Выборы осуществляются на основе принципов избира-

тельного права, на основе принципов всеобщности, равенства, свободы. В результате голо-

сования определяется премьер-министр школьной республики «Лидерландия», заместитель 

министра. Из классных коллективов избирается  Кабинет Министров школьного самоуправ-

ления. Кабинет Министров – это команда тех, кто способен думать, решать и делать все воз-

можное для блага нашей школьной жизни. По пяти основным направлениям ведётся работа 

самоуправления: 

На уровне школы: 

Министерство образования: 

- еженедельное подведение итогов успеваемости обучающихся; 

- проведено 2 рейда по сохранности учебников, 2 рейда по ведению дневников. 

Министерство труда и порядка: 

- составление графика дежурства, обучающихся по школе (сентябрь); 

- организация, проведение и оценка генеральных уборок в школе (раз в четверть); 
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- подведение еженедельных итогов лучшего дежурного класса (наличие бейджиков, 

парадной формы). 

Министерство здоровья и спорта: 

- подготовка программ «Дня Здоровья» (1 раз в четверть); 

- участие в организации и проведении школьных спартакиад; 

- подготовка команд для участия в краевых, городских спортивных соревнованиях.  

Министерство СМИ и печати: 

- оформление стенда «Равнение на лидера»; 

- отслеживание сменности оформления «Классных уголков» и «Предметных стендов». 

Министерство культуры: 

- активное участие в проведении общешкольных праздников, предметных недель, 

конкурсных программ; 

- подготовка и проведение тематических и концертных школьных программ. 

Все общешкольные мероприятия проходят с активным участием с/самоуправления. 

Ребята не только увлеченно предлагают свои идеи проведения мероприятий, но и очень 

охотно и ответственно относятся к работе счетной комиссии в роли жюри и определения по-

бедителей конкурсных программ. Итоги работы министерств подводятся еженедельно на 

общешкольной линейке.  

На уровне классов: 

через деятельность выборного по инициативе и предложениям учащихся актива клас-

са, представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на-

правления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-

ниями и т.п. 

2.4.4.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуа-

лизирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндуст-

риальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых две-

рей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

На классном уровне 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучаю-

щихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расши-
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ряющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинст-

вах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий. 

На индивидуальном уровне 

индивидуальные консультации, тестирование для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

прохождение онлайн-тестирования на определение природных наклонностей. 

2.4.4.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласовани-

ем позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне:  

представительство родителей в Совете учреждения для участия в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «День открытых дверей», во время которого родители могут посещать школьные уро-

ки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в школе; 

общешкольные родительские собрания (заседания «Школы для родителей»), происхо-

дящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч в заочной (школьный сайт) формах, на котором родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных специалистов - педагога - психолога, 

социального педагога и могут обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

родительские чаты в социальных сетях при участии классного руководителя, на кото-

рых обсуждаются интересующие родителей организационные и пр. вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения по запросу 

родителей;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

Традиционные мероприятия – мониторинги (анкетирования) родительской общест-

венности;  фестиваль семейного творчества «Ярмарка талантов», праздники и акции: День 

матери, День пожилого человека, День семьи; Бессмертный полк, Окна Победы и др. 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это комплекс главных традиционных общешколь-

ных дел, которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с админи-

страцией, педагогами,  детьми и родителями /законными представителями/. Ключевые дела 

обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют комму-

никативному взаимодействию, взаимопониманию, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Воспитательный процесс в школе постоянно совершенствуется, 

применяет технологии и индустрию современного общества, ориентирован на общие интере-

сы школьного сообщества (дети-родители-педагоги), придает определенную прочность и 

особую, неповторимую жизнедеятельность школы-интерната, что отличает ее от других об-

разовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  
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В школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, прово-

димые ежегодно, так и систему отношений, сложившихся между учителями, учениками и 

родителями /законными представителями/. Эти отношения характеризуются коллегиально-

стью и равноправием.  

В системе школы яркими примерами ключевых дел являются:  

Фестиваль семейного творчества «Ярмарка талантов»; Всемирный день защиты жи-

вотных; «Осенины»; «Посвящение в первоклассники»; «Декада инвалидов»; «Всемирный 

день чая»; Экзамен в музыкальном классе; «Масленица»; «Прощай, Азбука»; Праздник 

«Прощай, начальная школа» 

«Общешкольная линейка» -  мероприятие, проводимое один раз в неделю, позволяю-

щее подвести итоги работы членами самоуправления школьной республики «Лидерландия», 

наметить планы, осуществить награждение по итогам участия во внешкольных творческих и 

спортивных мероприятиях. Формирует школьный коллектив, ответственное отношение к 

общему делу, умение радоваться общим и индивидуальным успехам.  

Школьные конкурсы «Лучший ученик года», «Самый классный классный» - награж-

дение школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способ-

ствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

Цикл общешкольных праздников, связанных со знаменательными датами и события-

ми: 

Торжественная линейка «День знаний»; День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Международный день распространения грамотности; Всемирный день красоты; День героев 

Отечества (цикл мероприятий); Международный день мира; День гражданской обороны; 

Всемирный день туриста; Международный день пожилых людей; Международный день учи-

теля; Праздник белых журавлей; День народного единства; Международный день слепого 

человека; Международный день толлерантности; Международный день правовой помощи 

детям; День матери; День неизвестного солата; День информатики в России; День конститу-

ции РФ; Новогодние праздники; День заповедников и национальных парков; День россий-

ской печати; День изобретения автомобиля; День российской науки; Международный день 

родного языка; День защитника Отечества; Международный женский день; День планетария; 

День воссоединения Крыма с Россией; Всероссийская неделя детской и юношеской книги; 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; Всемирный день здоровья; Междуна-

родный день памятников и исторических мест; Всероссийская неделя финансовой грамотно-

сти; Международный день Земли; День пожарной охраны; День победы советского народа в 

ВОВ(1941-1945); Международный день семьи; Последний звонок. 

Школьные акции:  

по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок; «Покормите птиц зимой»;  

«Монета добра»; «От сердца к сердцу» (книжки-малышки друг другу); «Право на детство» 

(краеведческий музей); «Передай добро по кругу»; «Белая трость»; «Бессмертный полк»; 

«Георгиевская ленточка»; «Окна Победы»; «Почитай-ка» (филиал библиотеки № 11); «День 

инклюзии» (краеведческий музей, филиал библиотеки). 

Научно-практические изыскания  

Выборы в «Лидерландии»; Школьные предметные недели (1-12 классы); Научно-

практическая конференция «День науки и творчества», презентация научно-

исследовательских работ школьников (1-12 классы); 

Международный день изобретений. 

На внешкольном уровне в Школе являются приоритетными следующие направления:  
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социальные проекты, которые являются ежегодными; совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности); 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, представители власти, общественности, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, ка-

сающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона, района, города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для познавательной и творческой самореализации школьников и 

включают их в общественную деятельность. 

На уровне классов приоритетными являются следующие направления:  

«Классное единство» - товарищеская поддержка, дружный и сплочённый коллектив 

класса определяет успешность и интерес в ключевых классных и школьных делах как всего 

класса, так и каждого ученика, обеспечивает возможность раскрытия и развития потенциала 

каждого ученика и его успешную социализацию в классном, в школьном и открытом обще-

стве.  

«Школьная активность» - в каждом классе учащийся может выбирать и нести ответ-

ственность за разные виды деятельности и разные уровни ответственности, дела и поруче-

ния.  

Вовлечение и участие школьников в общешкольных ключевых делах.  

Индивидуальная помощь и подготовка школьников к участию в школьных ключевых 

дел.  

На индивидуальном уровне в Школе приоритетными являются следующие направле-

ния:  

Вовлечение, по возможности каждого ребенка, в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел;  

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.4.5.2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир уче-

ника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психоло-

гического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способст-

вует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуще-

ствляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

На школьном уровне: 

оформление интерьера школьных помещений: вестибюля, холла,  коридоров системой 

навигации по школе, информационными стендами: «Бессметный полк школы», «Символика 

РФ», «Символика Алтайского края», «Информация для родителей», «Информация о школе», 

«Уголок безопасности», «Уголок здоровья», «Мы выбираем ГТО», «Расписание уроков, за-
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нятий», «Ими гордится Алтай», «Барнаул – столица Алтайского края», «Уголок дорожного 

движения», «Цветотерапия», «Наша школьная жизнь», «Лестница успеха», «Минутка отды-

ха»); лестничных пролетов (стенд «Наша Родина - Россия», картины определенного художе-

ственного стиля, знакомящих школьников с разнообразием эстетического осмысления мира); 

оформление холла школы сменяемым стендом «Школьная жизнь» для демонстрации 

обучающимся, родителям и педагогам  актуальной информации об организации школьной 

жизни и о важных новостях школы;  о важных календарных и памятных датах;  

оформление холла школы сменяемым стендом для проведения фото и книжных вы-

ставок, конкурсов рисунков, поделок и др., позволяющих учащимся реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оформление фотозон, оборудо-

вание во дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих раз-

делить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха, участие в конкур-

сах по благоустройству, таких, как «Формирование комфортной образовательной среды», 

«Территория идей»;  

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образо-

вательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых обще-

школьных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

на классном уровне 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов. В классах создается релаксирующие развивающие 

зоны, информационные (информационный стенд «Классный уголок») и образовательные зо-

ны (предметные стенды). Классные помещения содают доступную среду с учетом особых 

потребностей школьника с ОВЗ.  

на индивидуальном уровне 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

2.4.5.3. Модуль «Экскурсии, проекты» 

Экскурсии, проекты помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважитель-

но и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в проектах создаются благоприятные 

условия для воспитания у школьников самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживания, преодоления их инфантильных и эгоистических наклон-

ностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Экскур-

сии, проекты проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников со-

ответствующих им заданий и обязательным составлением отчета по итогам мероприятия.  

Воспитательные возможности экскурсий и проектов реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

на внешкольном уровне 

Сотрудничество с Алтайским государственным краеведческим музеем (участие в вы-

ставках, акциях и занятия для обучающихся начальной школы по курсу «Окружающий 

мир»); 
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Сотрудничество с ЦМИТ «Интеркот» (занятия по образовательной программе «Робо-

тотехника»); 

Экскурсии в музеи: Алтайский государственный краеведческий музей, исторический 

музей государственного педагогического университета, Государственный музей истории, 

литературы, искусства и культуры Алтая, музей «Город», музей занимательных наук «Как-

так?» и др.; 

Экскурсии на предприятия: музей шоколадного мастерства, швейную фабрику ГК 

«Спецобъединение» — ООО «Сибирский текстиль», архивный отдел Администрации 

г.Барнаула и др. ; 

Культурные походы: посещение спектаклей в Молодежном театре Алтая им. 

В.С.Золотухина, Алтайском краевом театре Драмы им. В.М.Шукшина, Алтайском государ-

ственном театре кукол «Сказка», посещение киноцентров и др.;  

Организация летней оздоровительной смены в c/п «Гренада». 

Познавательные экскурсии: в Барнаульский дендрарий, в Барнаульский зоопарк 

«Лесная сказка», в пожарную часть №3, в Барнаульский планетарий, библиотеки г.Барнаула. 

на школьном уровне: игра «Зарница», тематическое мероприятие с выходом на при-

роду «День туриста». 

на классном уровне «Клуб выходного дня» (совместные выходы учеников класса, 

классного руководителя и родителей в выходной день, каникулярное время),  походы в пла-

нетарий, в зоопарк, на страусиную ферму, пешие прогулки в парк Октябрьского района; 

на индивидуальном уровне-индивидуальные поисковые задания, выполняемые учени-

ками совместно с родителями /законными представителями/ в рамках воспитательных про-

грамм, инициированных классными руководителями.   

2.4.5.4. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это система, объединяющая разнообразные объедине-

ния в школе - осуществляющей свою деятельность на основе программ, разрабатываемых и 

реализуемых педагогами образовательной организации, направленных на удовлетворение 

особых интересов и потребностей обучающихся. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование детей  - необходимое звено в воспитании многогранной личности, 

в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного обра-

зования детей состоит в том, что оно помогает ребятам в профессиональном самоопределе-

нии, способствует реализации их сил, знаний. Самым главным приоритетом в работе с деть-

ми с ОВЗ является индивидуальный подход с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию каждого ребенка. 

Занятия в объединениях дополнительного образования в школе проводятся по адап-

тированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, со-

ставленными с учетом особенностей детей с патологией зрения. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности представляют спектр направлений, способствующих развитию худо-

жественных способностей детей, их самореализации и успешной адаптации в обществе:  

- художественное (хореографическое): 

танцевально-хореографическая студия «Тип-Топ»; 

хореографический кружок «Радуга ритмов». 

- прикладное (декоративно-прикладное творчество): 

студия декоративно-прикладного творчества «Школа волшебников». 
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студия декоративно-прикладного творчества «Планета Рукоделия». 

- музыкальное (музыкально-инструментальное, вокальное): 

музыкальная студия «Фантазия»; 

музыкальный класс «Тоника»; 

вокальный кружок «Музыкальная радуга». 

- театральное (театр, основы актерского мастерства): 

театральная студия «Образ». 

Посредством реализации программы художественной направленности обеспечивается 

социальная поддержка, создание необходимых условий допрофессиональной и профессио-

нальной подготовки обучающихся, а также профессиональное самоопределение и совершен-

ствование в профессиональных ансамблях и творческих коллективах. Выявлению творчески 

одаренных детей, стимулированию их достижений в творческой деятельности, получению 

общественного признания способствует ежегодное проведение фестивалей, конкурсов, вы-

ставок. 

Для реализации программы этого уровня использовались следующие образовательные 

технологии: игровые, личностно ориентированного обучения. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого практического  и 

теоретического занятия и направлен на закрепление материала по изучаемой теме. Формами 

подведения итогов реализации программы - являются открытые уроки и выступления на 

школьных мероприятиях, участие в смотрах и конкурсах и фестивалях. 

Формами аттестации в дополнительном образовании (итоговым контролем) является: 

творческая работа, проект, выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного твор-

чества, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи, портфолио учащихся и т.д.,  отра-

жающие цели и задачи программы. 

Основные направления программы: 

- создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной системы по 

отношению к образовательным запросам обучающихся школы и их родителей /законных 

представителей/, а также современного общества; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования об-

разовательного процесса; 

- создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся; 

- качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обу-

чающимися с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Цель программы - создание гуманной адаптированной среды для детей с ОВЗ с целью 

раскрытия творческого потенциала ребёнка с ограниченными возможностями через пред-

метно-практическую деятельность в рамках занятий в детских творческих объединениях, 

создание модели адаптивного образования детей, обеспечивающего  успешную социализа-

цию, профессиональную ориентацию выпускников в современном обществе. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение специальных образовательных условий для реализации прав обучаю-

щихся с ОВЗ, детей-инвалидов на получение бесплатного образования. 

2. Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии посредством дополнительного образования с 

учетом рекомендаций школьного психолого – медико – педагогического консилиума. 

3. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации ин-

дивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

4. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые результаты реализации адаптированной программы дополнительного 

образования 
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Ожидаемые результаты освоения адаптированной дополнительной общеобразова-

тельной программы (АДОП) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

всех видов образовательных программ: основного и дополнительного. Они обеспечивают 

связь между основным и дополнительным образованием. Система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального разви-

тия большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития, позволяющего опре-

делять динамическую картину развития обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные. 

Личностные результаты: 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и любознатель-

ности; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

создать в образовательной организации единой системы дополнительного образова-

ния, которая будет способствовать свободному развитию личности каждого обучающегося с 

ОВЗ; 

сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности,  дополнительного 

образования детей;  

расширить  направления деятельности, предусмотренные  в системе дополнительного 

образования детей, для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обу-

чающихся с ОВЗ в объединениях  дополнительного образования; 

обеспечить увеличение числа обучающихся с нарушением зрения, принимающих уча-

стие в конкурсных мероприятиях различных уровней и направленностей; 

обеспечить привлечение родителей (законных представителей) к участию  в системе 

дополнительного образования школы;  

содействовать развитию инновационной деятельности в  системе дополнительного 

образования школы; 

 обеспечить полноценную социализацию обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Система представления результатов обучающихся 

участие в творческих конкурсах, фестивалях, проектах, конференциях школьного, му-

ниципального, регионального и федерального уровня; 

итоговые выставки творческих работ;  

концертно-постановочная деятельность художественных объединений; 

презентации итогов работы объединений дополнительного образования. 

2.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-

ного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классны-

ми руководителями, активом старшеклассников и родителями /законными представителями/, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. По-

лученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством; 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- проводимых в школе экскурсий, проектов;  

- профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Воспитательная деятельность ежегодно анализируется по следующим критериям:  

Таблица - 8. Портфолио  
Количество учащихся в клас-

се 

Количество учащихся, имею-

щих портфолио 

Средняя оценка качества портфолио от 0 до 

10 классного руководителя 

   

 

Таблица - 9. Дополнительное образование  
Количество учащихся, посе-

щающих ДО на базе школы 

Количество учащихся, посе-

щающих ДО вне школы 

Количество учащихся, 

 не посещающих в ОД  

(И, первая буква Ф учащегося) 

   

Таблица - 10. Участие в мероприятиях  
Кол-во 

уч-ся в 

классе 

 

Количество учащихся, принимавших участие в праздниках 

 День 

зна-

ний 

Ярмарка 

талантов 

День 

учителя 

День 

матери 

Новый 

год 

23 фев-

раля 

8 

марта 

9 

мая 

День 

семьи 

Последний 

звонок 

           

 

Таблица - 11. Победы учащихся в конкурсах 
№  Олимпиа-

да, 

конкурс 

Уровень 

(школьный, районный, 

региональный) 

Кол-во уча-

стников 

Победители, 

призеры 

Класс Место 

       

Таблица - 12 Критерии оценивания 
Модули  

Программы 

воспитания 

Критерии оценивания Результат

ивность 

Общешкольн

ые 

Ключевые 

дела 

Доля учащихся – участников в общешкольных мероприятиях (празд-

ники, конкурсы и пр.) 

% 

 

Доля учащихся – участников и призеров предметных олимпиад, кон-

курсов 

% 

Доля учащихся – участников и призеров конкурсов творческой направ-

ленности разного уровня 

% 

Доля участников и призеров спортивных соревнований % 

Совместная 

деятельность 

классных ру-

ководителей и 

их классов 

Сплоченность классных коллективов оценивается с помощью методик: 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

«Определение психологического климата группы» (А.Н. Лутошкин) 

 

Внеурочная  

деятельность. 

Экскурсии, 

проекты 

Доля обучающихся, посещающих кружки и факультативы 

- кружки художественно-эстетического направления; 

- факультативы 

 

% 

% 

Доля воспитателей ГПД и педагогов ДО, реализующих собственные 

программы дополнительного образования. 

% 

Доля обучающихся, посещающих музей, выставочные залы, театры % 

Предметно-

эстетическая 

среда 

Доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерным, мультимедий-

ным  оборудованием 

% 

 

Доля учебных кабинетов, подключенных к сети «Интернет» % 
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Работа  «Кабинета здоровья» Да, нет 

Предметно-эстетическая среда школы соответствует возрастным, фи-

зическим и психологическим особенностям обучающихся. 

Да/нет 

Личностно-

развивающий 

потенциал 

школьных 

уроков 

Доля обучающихся, успешно освоивших (на “4” и “5”) учебные про-

граммы, в том числе: 

в начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

 

 

% 

% 

% 

Доля обучающихся, закончивших основную школу и получивших до-

кумент об образовании 

 

% 

Доля обучающихся, закончивших среднюю школу и получивших до-

кумент об образовании 

% 

 

Доля выпускников, освоивших образовательную программу для обу-

чающихся с умственной отсталостью 

 

% 

Доля выпускников основной школы, продолживших обучение, 

в том числе: 

в общеобразовательном учреждении 

в учреждении НПО 

в другом ОУ 

 

 

% 

% 

% 

Доля выпускников средней школы, продолживших обучение, 

в том числе: 

в вузах 

в учреждениях СПО 

 

 

% 

% 

Соблюдение школьниками общепринятых норм и правил поведения на 

уроке 

есть/нет 

 

Применение на уроках интерактивных форм работы (интеллектуаль-

ные игры, круглые столы и пр.) 

 

есть/нет 

Организация шефства есть/нет 

Исследовательская деятельность школьников на уроках Есть/нет 

Самоуправле

ние 

Совет школы 

Родительский комитет 

Совет старшеклассников 

Есть/нет 

Профориента

ционная 

работа школы 

Количество мероприятий по профориентации, проведенных 

классным руководителем 

педагогом-психологом 

соц. педагогом 

 

Доля обучающихся, прошедших профориентационную диагностику % 

Количество консультаций для школьников и родителей по вопросам 

профориентации 

 

Взаимодейст-

вие школы и 

семей школь-

ников 

Доля родителей, посещающих общешкольные собрания % 

Доля родителей, посещающих классные родительские собрания % 

Доля родителей, обратившихся за консультацией к специалистам шко-

лы 

% 

Доля родителей, участвующих в организации общешкольных меро-

приятий (подготовка школьных сценических костюмов, участие в ме-

роприятии) 

% 

 

 

Количество печатных материалов для родителей, выпущенных специа-

листами школы (буклеты, оформление стендов, листовки, памятки): 

- кл. руководители 

-педагог-психолог 

- соц. педагог 

 

 

 

Количество материалов, опубликованных на сайте школы  
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Доля родителей с высоким уровнем удовлетворенности работой школы 

(методика «Удовлетворенность родителей работой образовательного 

учреждения» Е.Н. Степанов) 

% 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения  

Целью программы коррекционной работы выступает оказание помощи слепым обу-

чающимся в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачами программы выступают: 

создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные усло-

вия 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 физиче-

ского развития; 

оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), кон-

сультативной 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 индивиду-

альной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые обра-

зовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекци-

онной 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 ро-

дителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых обучающих-

ся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых образова-

тельных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адап-

тации к условиям образовательной организации; 

реализацию коррекционно-развивающей области, позволяющей слабовидящему обу-

чающемуся освоить специальные умения и навыки, повышающие его сенсорно-перцеп-

тивные, предметно-практические, ориентировочные, двигательные, коммуникативные воз-

можности, мобильность; сформировать компенсаторные способы деятельности; преодоле-

вать деффицитарность функций; 

осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и вос-

питательных мероприятий, что позволяет слепому обучающемуся повышать компенсатор-

ные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, умения-

ми и навыками, компенсаторными способами деятельности; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов монито-

ринга; 
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взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слепого ребенка; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и лого-

педической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слепых обучающихся; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоя-

нии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых обучающихся в овла-

дении специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагности-

ческих исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образователь-

ном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов кор-

рекционно-развивающей области. 

Система специальных условий коррекционной работы базируется, в основном, на дея-

тельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума, а это: 

выявление детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательной про-

граммы, социализации, нуждающихся в смене программы; подготовка рекомендаций по на-

правлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образова-

тельной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов ППМС-помощи (По-

ложение о ППМС-помощи), в том числе коррекции нарушений развития и социальной адап-

тации на основе специальных педагогических подходов по созданию специальных условий 

для получения образования; 

создание и реализация рекомендованных ПМПк СОУ для получения образования; 

разработка и реализация специалистами консилиума индивидуальной программы 

психолого-медико-педагогического сопровождения (далее - Программа); 

оценка эффективности реализации Программы, в том числе психолого-педагогичес-

кой коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образова-

тельной среде; 

изменение при необходимости компонентов Программы, коррекция необходимых 

СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического раз-

вития ребенка с ОВЗ; 

подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и Программы в соответ-

ствии с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной про-

граммой, рекомендованной ЦПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению 

ЦПМПК; 

изменение при необходимости компонентов Программы, коррекция необходимых 

СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического раз-

вития ребенка с ОВЗ; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, ди-

намику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность 

коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума; 

консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллекти-

вом ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, ха-

рактера его социальной адаптации в образовательной среде; 

координация деятельности педагогического коллектива по оказанию ППМС-помощи 

детям с ОВЗ.  

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 
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- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий (при наличии рабочей программы, утвержденного ру-

ководителем образовательной организации; заполнения отчетной документации. 

- участие педагогических и административных работников образовательных органи-

заций в разработке и реализации индивидуальной программы психолого-медико-педагоги-

ческого сопровождения обучающихся; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп, 

- ведение специалистами МО реабилитологов отчетной документации; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том 

числе, по формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным пла-

ном работы специалистов на учебный год, утвержденным руководителем образовательной 

организации. 

Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с обу-

чающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, и признанными обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ППк не менее 2-х раз в учебном году (в пери-

од адаптации, по итогам учебного года); 

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного 

ПМПк,  ЦПМПК, индивидуальной программы психолого-медико-педагогического сопрово-

ждения обучающихся (для детей-инвалидов); 

- организация комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обра-

зования детей - инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответст-

вии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утвержде-

нии Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования де-

тей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» с последующими изменениями; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, работникам образовательной организации по вопросам их воспита-

ния, обучения и коррекции нарушений развития. 

2.5.2. Направления коррекционной работы и их содержание  

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися на степени НОО вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

Таблица 13 - Содержание коррекционной работы и формы реализации  

Содержание коррекционной работы Формы реализации Ответственный 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение   оптимального   режима   

учебных нагрузок детей. 

Обеспечение соответствия учебной нагрузки 

рекомендациям ПМПК и врача. 

Заместитель  

директора по УР 

Обеспечение вариативных форм получе-

ния образования и специализированной 

помощи. 

Заместитель  

директора по УР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная   направленность       

учебно-воспитательного процесса. 

Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

Заместитель  

директора по УР 
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контингента детей с ОВЗ. 

Внесение изменений и дополнений в рабо-

чие программы по предметам в классах, 

где обучаются дети с ОВЗ. 

Заместитель  

директора по УР  

Педагоги 

Организация и проведение воспитатель-

ных мероприятий с учетом возможности 

участия детей с ОВЗ. 

Заместитель 

 директора по BP, 

кл. руководители 

Учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка. 

 

 

Своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной помощи 

и проведение ранней диагностики откло-

нений в развитии. 

Заместитель  

директора по УР, 

Методист 

Организация регулярной работы ПМПк. Председатель ПМПк 

Соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима. 

 

 

 

 

Мониторинг психоэмоционального 

 режима школьников. 

Методист 

Обучение педагогов технологиям, обеспе-

чивающим комфортный психоэмоцио-

нальный режим. 

Заместитель  

директора по УР, 

Методист 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий 

Заместитель директо-

ра по УР, педагоги 

Обеспечение специальных образовательных условий 

Введение в содержание обучения 

разделов, отсутствующих в содер-

жании образования нормально раз-

вивающегося сверстника. 

 

Введение коррекционно-развивающих 

блоков в рабочие программы по предме-

там для учащихся с ОВЗ. 

Заместитель 

 директора по УР,  

педагоги 

Обучение приёмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей. 

Дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ре-

бёнка. 

Разработка педагогами системы диффе-

ренцированных заданий для детей с ОВЗ. 

Заместитель директо-

ра по УР, 

Руководители 

МО 

Комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на ин-

дивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях 

Организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения. 

Заместитель  

директора по УР, 

Методист 

 

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических проце-

дур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реали-

зации коррекционной работы и реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической ко-

миссией на каждого обучающегося;  

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого 

обучающегося;  

наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к ус-

ловиям образовательной организации;  

проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых образова-

тельных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоя-

нии психоэмоционального статуса слепых обучающихся, о его продвижении  в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками;  
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мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Таблица 14 – Реализация диагностического направления специалистами ППМС-

сопровождения 
№п

\п 

Специа-

лист(ы) 

Аспект (направление)  

диагностики 

Категория 

лиц 

Сроки 

1. Врач-

педиатр 

Педиатрический статус Учащиеся 1-4 

классов 

По плану работы специалистов Детской 

поликлиники № 2 

2. Врач-

психиатр 

Психосоматический статус Учащиеся 1-4 

классов 

По плану работы ППк, по запросу уча-

стников образовательного процесса 

3. Медицин-

ская сестра 

Антропометрия, 

Острота зрения 

Учащиеся 1-4 

классов 

2 раза  в год, по плану работы ППк 

 

4. Тифллопе-

дагог 

Состояние зрительного вос-

приятия 

Учащиеся 1-4 

классов 

Диагностический период (сентябрь, 

май),  по запросу участников образова-

тельного процесса, по плану работы 

ППк  

5. Педагог-

психолог 

Психологическая диагно-

стика (познавательное раз-

витие, эмоционально-

волевая  сфера, мотивация      

к учению и др.) 

Учащиеся 1-4 

классов 

Диагностический период (сентябрь, 

май),  по запросу участников образова-

тельного процесса, по плану работы 

ППк 

6 Учитель-

логопед 

Состояние  речевого разви-

тия 

Учащиеся 1-4 

классов 

Диагностический период (сентябрь, 

май),  по запросу участников образова-

тельного процесса, по плану работы 

ППк 

7. Учитель 

АФК 

Состояние физической вы-

носливости 

Учащиеся 1-4 

классов 

По итогам четверти, по плану работы 

ППк 

 

8. Социаль-

ный педагог 

Социальный статус семьи, 

жилищно-бытовые условия 

Учащиеся 1-4 

классов 

На начало учебного года, по плану ра-

боты ППк 

9. Члены 

ПМПк 

Анализ их результатов про-

ведённых диагностических 

процедур с целью учета по-

лученных данных 

Учащиеся 1-4 

классов 

По плану работы ППк 

 

После периода адаптации детей, поступивших в образовательную организацию, про-

водится скрининговое обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации 

для них специальных образовательных условий (далее – СОУ), индивидуальной программе 

сопровождения и/или обучения по образовательной программе, рекомендованной ЦПМПК.  

Скрининговое обследование проводится специалистами ППк и основным учителем (класс-

ным руководителем). По результатам скрининга проводится коллегиальное обсуждение спе-

циалистами консилиума, на котором принимается предварительное решение о создании для 

некоторых детей СОУ, индивидуальной Программы и/или их обучения по образовательной 

программе, рекомендованной ЦПМПК.  Весь комплекс обследования обучающегося прово-

дится всеми специалистами (медицинскими работниками, педагогом – психологом, тифло-

педагогом, учителем-логопедом, педагогом по  пространственной ориентировке, учителем 

АФК, социальным педагогом).  

Для координации работы специалистов-дефектологов используется входной монито-

ринг «Предпосылки к школьному обучению». Цель мониторинга: оценивание реальных 

учебных возможностей учащихся 1-х классов  и своевременное  выявление и классификация  

проблем в обучении каждого учащегося (0 б. -  не владеет; 1 б. -  частично владеет; 2 б. – 

владеет в полной мере). 

Таблица 15 – Пример входного мониторинга «Предпосылки к школьному обучению» 
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                                                                                                                                Ф.И. учащегося 

специалисты  

школьного МО реабилитологов 

А
н

н
а 

И
. 

М
ар

и
я
 С

. 

Э
р

и
к
 С

. 

П
ед

аг
о

г-

п
си

х
о

л
о

г:
 

Произвольность психических процессов 0 0 1 

Уровень развития мышления 1 1 1 

Сформированность важнейших учебных действий 1 0 1 

Уровень развития тонкой моторики 1 0 1 

Соблюдение социальных и этических норм 2 1 1 

Наличие и характер учебной мотивации 1 1 1 

Т
и

ф
л
о

п
е
д

а-

го
г:

 

Зрительно-моторные координации 1 0 1 

Фигурно-фоновое  различение 1 1 2 

Постоянство очертаний 1 1 1 

Положения в пространстве (фигур, групп фигур, букв в сериях) 1 0 1 

Пространственные отношения 1 0 2 

У
ч

и
те

л
ь
 -

л
о

го
п

ед
 

Развитие устной речи 1 1 1 

Развитие письменной речи 0 0 0 

Развитие фонетических навыков 0 0 1 

Развитие фонематических процессов 0 1 1 

Развитие лексико-грамматических навыков 0 1 1 

У
ч

и
те

л
ь
 а

д
ап

-

ти
в
н

о
 й

 ф
и

з-

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

Показатели осанки, шага и скорости движения. 1 1 2 

Наличие навыков решения проблемы; 0 0 1 

Уровень навыков мобильности; 1 0 1 

Уровень сформированности ориентирования в пространстве (латеральность, дирек-

циональность, пространственные понятия); 

0 0 0 

Наличие навыков использования системы органов чувств; 1 1 1 

Итого: 15 9 21 

Подсчёт результатов: 

0-19 баллов – низкий уровень достижения предметных результатов  

20-35 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

36-40 баллов – высокий уровень достижения предметных результатов 

 

По результатам всестороннего и целостного обследования специалистов проводится 

коллегиальное заседание консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь 

комплекс условий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. Итогом коллегиального заседания 

является заключение консилиума, в котором конкретизируются пакет СОУ и Программа на 

определенный период реализации образовательной программы, рекомендованной ППК. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными зна-

ниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, кор-

рекцию недостатков физического развития и профилактику вторичных отклонений в разви-

тии, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося;  

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятель-

ность слепых обучающихся сохранных анализаторов;   

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов кор-

рекционно-развивающей области («Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, 

развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», «Развитие осязания и мелкой мото-

рики», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие 

коммуникативной деятельности», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими на-

ряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;  
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закрепления, сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекцион-

ной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции сле-

пых обучающихся;  

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагности-

ческих исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обучающегося. 

Таблица 16 – Реализация курсов коррекционно-развивающей области  
№ 

п\п 

Курсы коррекционно-

развивающей области 

Специалист(ы) Категория 

лиц 

Сроки 

1. Ритмика Учитель ритмики Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с учебным планом, с 

рабочей программой  и расписанием 

2. АФК Учитель  АФК Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с учебным планом, с 

рабочей программой  и расписанием 

3. Социально-бытовая 

ориентировка 

Учитель технологии Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с учебным планом, с 

рабочей программой  и расписанием 

4. Пространственная ори-

ентировка 

Педагог по про-

странственной  ори-

ентировке 

Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с учебным планом, с 

рабочей программой  и расписанием 

5. Развитие коммуника-

тивной деятельности 

Педагог-психолог Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с учебным планом, с 

рабочей программой  и расписанием 

6. Коррекция речевых 

нарушений 

Учитель-логопед Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с рабочей програм-

мой  и расписанием 

7. Развитие зрительного 

восприятия 

Тифлопедагог Учащиеся 1-4 

классов 

В соответствии с учебным планом, с 

рабочей программой  и расписанием 

 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддерж-

ки слепых обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется 

посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слепых (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-

гигиенических условий для обучения и воспитания слепых с остаточным зрением);  

проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-

дефектологами) консультаций педагогических работников по вопросам организации и со-

держания коррекционной поддержки слепых обучающихся; 

разработки  комплексных (с учетом данных, полученных от  различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей слепого обучающегося и оказание консультативной поддержки родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам  в их реализации. 

Таблица 17 – Реализация мероприятий специалистами-дефектологами консультатив-

ной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия Специалисты Категория 

лиц 

Сроки 

1. Беседы с родителями Члены ППк (методист-

реабилитолог, врач-

психиатр, медицинская 

сестра, тифлопедагоги, 

педагог-психолог, со-

циальный педагог, пе-

дагог по пространст-

венной ориентировке, 

учитель адаптивной 

физической культуры) 

Родители 

учащихся 1-

4 классов 

В течение учебно-

го года (по  запро-

сам) 
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2. Консультации специалистов-

дефектологов, медиков для родителей 

Члены ППк Родители 

учащихся 1-

4 классов 

В течение учебно-

го года (по  запро-

сам) по плану ра-

боты КП 

3. Консультации специалистов – дефекто-

логов, медиков для учителей 

Члены ППк Педагоги 

школы 

В течение учебно-

го года (по  запро-

сам) 

4. Создание пакета комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных спе-

циалистов) рекомендаций по удовле-

творению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потреб-

ностей слабовидящего обучающегося и 

оказание консультативной поддержки  

педагогическим работникам, 1-4 классы 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учебно-

го года 

5. Создание пакета документов «Монито-

ринг остроты зрения», 1-4 классы 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учебно-

го года 

6. Создание пакета документов «Эргомет-

рические таблицы», 1-4 классы 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учебно-

го года 

7. Разработка на вновь принятых учащих-

ся, корректировка имеющихся  и реали-

зация специалистами ППк индивиду-

альной программ психолого-медико-

педагоги-ческого сопровождения обу-

чающихся 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учебно-

го года 

8. Заполнение  пакета документов «Круг 

личной динамики» обучающихся 

Члены ППк, классные 

руководители 

Педагоги 

школы 

Начало и конец 

учебного года 

 

Информационно-просветительское направление направлено на повышение компе-

тентности 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 на-

правления предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, тренин-

гов, семинаров и др.  

Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Таблица 18 – Реализация мероприятий специалистами-дефектологами информацион-

но-просветительской работы 
№ 

п\п 

Мероприятия Специалисты Категория лиц Сроки 

1. Занятия «Школы для родителей» Педагоги школы Родители учащихся 1-4 

классов 

Декабрь, март 

2. Организация и проведение спецсе-

минаров по проблемам тифлопеда-

гогики и тифлопсихологии 

Методисты Педагоги школы 2 раза в год (в со-

ответствии с пла-

ном работы) 

3. Организация работы консультаци-

онного пункта 

Администрация, 

члены ППк 

Педагоги школы, рай-

она, города, края, ро-

дители школы, района, 

города, края 

Постоянно в тече-

ние учебного года 

4. Работа школьного сайта (разделы: 

«Коррекция», «Для вас, родители») 

Члены ППк Посетители сайта Постоянно в тече-

ние учебного года 

5. Организация и проведение «Круг-

лых столов» 

Члены ППк Родители будущих 

первоклассников 

Конец учебного 

года 

6. Оформление информационных 

стендов: «Коррекционная работа», 

«Спортивный вестник», «Санбюл-

Специалисты 

МО реабилито-

логов 

Педагоги, родители По плану МО реа-

билитологов 
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летень» 

7. Участие в научно-практических 

конференциях по профилю своей 

деятельности (написание  статей, 

выступления, проведение мастер-

классов) 

Специалисты 

МО реабилито-

логов 

Педагогическое сооб-

щество 

По плану методи-

ческой работы 

8. Организация и проведение заседа-

ний школьного консилиума 

Члены ППк Родители учащихся 1-4 

класов 

По плану работы 

ППк 

 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы слепыми 

обучающимися выступают:  

освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и со-

циально-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 анали-

заторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандарт-

ных) ситуациях; 

осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся противо-

показаний и ограничений; 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;  

сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и по-

вседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими огра-

ничений 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. 

2.5.3. Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы кор-

рекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в образо-

вательной организации, по реализации программы коррекционной работы выступает ком-

плексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке орга-

низационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, пси-

хологами, педагогами) обследования обучающегося;  

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слепого обучающегося.   

Данный подход предполагает при разработке организационно-содержательных харак-

теристик коррекционной работы учет данных. 

Таблица 18 – Реализация механизма взаимодействия специалистов 
№ 

п\

п 

Мероприятия Специали-

сты 

Категория 

лиц 

Сроки 

1. Изучение амбулаторных   карт: офталь-

мологические, соматические забо-

левания, рекомендации медицинских 

специалистов на момент поступления в 

Медицин-

ские работ-

ники (врач-

психиатр, 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В течение года 
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школу (медицинские карты) медсестра) 

2. Познавательное развитие, эмоциональ-

но-волевая  сфера, мотивация      к уче-

нию и др. (карты обследования психо-

логического состояния обучающегося) 

Педагог-

психолог 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В соответствии с планом работы 

(диагностические периоды, по 

плану работы ППк, ЦПМПК, по 

запросу участников образова-

тельного процесса) 

3. Актуальное развитие и потенциальные   

возможности ребёнка: зрительное   вос-

приятие;   пространственная ориенти-

ровка, осязание и др. (карты обследова-

ния зрительного восприятия) 

Тифлопеда-

гог 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В соответствии с планом работы 

(диагностические периоды, по 

плану работы ППк, ЦПМПК, по 

запросу участников образова-

тельного процесса 

4. Сенсомоторный базис развития речи; 

уровень развития устной и письменной 

речи (речевые карты) 

Учитель-

логопед 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В соответствии с планом работы 

(диагностические периоды, по 

плану работы ППк, ЦПМПК, по 

запросу участников образова-

тельного процесса 

5. Актуальное развитие и потенциальные   

возможности ребёнка: зрительное   вос-

приятие;   пространственная ориенти-

ровка, осязание и др. (карты обследова-

ния навыков ориентирования и мобиль-

ности) 

Педагог по 

пространст-

венной ори-

ентировке 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В соответствии с планом работы 

(диагностические периоды, по 

плану работы ППк, ЦПМПК, по 

запросу участников образова-

тельного процесса 

6. Социальный статус обучающегося, се-

мьи, жилщно-материальные условия 

(маршрутные листы, акт обследования 

жилищно-бытовых условий) 

Социаль-

ный педагог 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В соответствии с планом работы 

(диагностические периоды, по 

плану работы ППк, ЦПМПК, по 

запросу участников образова-

тельного процесса 

7 Основные потенциальные   возмож-

ности ребёнка:   двигательные умения и 

навыки (бег, ходьба  и  др.).  физиче-

ские  качества  (сила,  быстрота, вынос-

ливость, гибкость, ловкость) 

Учитель 

АФК 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

В соответствии с планом работы 

(диагностические периоды, по 

плану работы ППк, ЦПМПК, по 

запросу участников образова-

тельного процесса 

8. Организация входного мониторинга 

«Предпосылок к школьному обучению»   

Члены ППк Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

Начало учебного года 

 

Механизм взаимодействия учителей и специалистов в области коррекционной педаго-

гики. В процессе коррекционно-развивающей деятельности, снятии противоречий, измене-

нии родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и 

обучении родителей новым формам общения и поддержки обучающегося; организации 

предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие обучающегося, 

простроено взаимодействие всех участников реализации программы коррекционной работы. 

 
 Заместитель директора по УР  

педагог-психолог  

 

Обучающийся с ОВЗ 

социальный педагог 

учитель-предметник 

тифлопедагог 

классный руководитель 

педагоги-организаторы 

учитель-логопед медицинский работник 

 Родители  

(законные представители) 

 

Рисунок 1 - Модель взаимодействия специалистов 
 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность специалистов МО 

реабилитологов  (методиста-реабилитолога, педагога-психолога, тифлопедагога, учителя-
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логопеда, педагога по пространственной ориентировке, социального педагога, учителя адап-

тивной физической культуры, медицинских работников школы), направленную на преодоле-

ние, или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации и состоит из трёх этапов: постановка проблемы, выявление причин 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, комплекс мероприятий, направ-

ленных на решение проблемы. 

 Таблица 19 - Распределение функционала между участниками психолого-

педагогичес-кого и медико-социального сопровождения 
Участник ППМС-сопровождения Функции 

Заместитель директора по учебной работе Научно-методическое обеспечение 

Председатель ППк учебно-воспитательного процесса. 

 Информационно-просветительская 

Аналитическая 

 Контролирующая 

 Координирующая 

Классный руководитель Исполнительская 

Учитель-предметник 

Социальный педагог 

Аналитическая 

Организаторская 

 Диагностическая 

 Коррекционная 

 Прогностическая 

Педагог-психолог Диагностическая 

Учитель-логопед Прогностическая 

Тифлопедагог Организаторская 

Инструктор АФК Коррекционная 

 Комплиментарная 

 Контролирующая 

 Консультативная 

Медицинский персонал  

 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Семья Комплиментарная 

 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня развития 

социального партнерства (Таблица ).  

Таблица 20 - Социальное партнерство образовательной организации 
№ 

п/п 

Организации Ответственные 

1   Алтайская общественная организация ВОС: 

 - концерты; 

- мероприятия ко Дню матери; Дню слепого человека; 

Новогодние праздники; 

- беседы для детей и консультации для родителей  

заместитель директора 

по ВР, социальный педа-

гог, педагог-организатор 

 

2 Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

(ВОС) 

- читательский абонемент; 

- встречи; 

- беседы с учащимися и родителями; 

- выставки методической и учебной литературы; 

- праздники «Прощание с букварём», «Посвящение в первоклассники» 

заместитель директора 

по ВР, социальный педа-

гог, педагог-организатор, 

классные руководители 

3 Общероссийская общественная организация «Федерация спорта слепых» учитель физкультуры 
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- соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике 

4 Территориальные центры социальной помощи семье и детям Октябрьского, 

Центрального, Железнодорожного, Индустриального, Ленинского районов 

города Барнаула 

- конкурсы, фестивали; выставки; концерты; благотворительные акции 

заместитель директора 

по ВР, социальный педа-

гог, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

5 ОДА «Озарение» 

- конкурсы; 

- выставки 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

6 Инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 ОВД по го-

роду Барнаулу. 

- беседы; совместные рейды; диспуты 

социальный 

педагог 

7 Отдел ГБДД г.Барнаула, фонд помощи пострадавших в ДТП детей им.Н. 

Едыкиной, социальные сети «Барнаул 22»: познавательные, игровые меро-

приятия 

заместитель директора 

по ВР 

8 ГУ МЧС России по Алтайскому краю: профилактические беседы; виктори-

ны, КВН; посещение музея 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

9 Управление спорта и молодежной политики Алтайского края 

- участие в городских, краевых и Всероссийских 

соревнованиях «Кросс наций»; «Российский азимут»; «Лыжня России» 

учитель физкультуры 

10 Алтайское краевое отделение Российского детского фонда 

- посещение театров, выставок, праздников 

заместитель директора 

по ВР 

11 Благотворительный фонд «Русь» 

- праздники, игровые программы; акции 

заместитель директора 

по ВР 

12 Алтайский государственный краеведческий музей 

- занятия; экскурсии 

руководитель МО на-

чальных классов 

13 Молодёжный театр Алтая им. В. Золотухина 

- посещение спектаклей; проведение мастер - классов 

заместитель директора 

по ВР 

14 Государственный художественный музей Алтайского  края  

- встречи;  

- посещение выставок 

заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

15 Филиал библиотеки  №11 

- читательский абонемент; 

- лектории, выставки, встречи, круглые столы, деловые игры 

заместитель директора 

по ВР, социальный педа-

гог 

16 КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

- экскурсии; - беседы, деловые игры; - акции 

заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

17 ДК «Октябрьский» 

- игровые, театрализованные программы 

заместитель директора 

по ВР 

18 Центр молодежного инновационного творчества «Интеркот» 

- посещение кружков «Робототехника», «Оригами» 

заместитель директора 

по ВР 

19 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»: профессио-

нальная переподготовка; курсовая подготовка педагогов 

методист 

20. АлтГПУ, факультет специальной психологии и педагогики 

- организация и проведение педагогической практики 

директор 

21. БГПК - организация и проведение педагогической практики директор 

22. АКИПКРО: курсовая подготовка педагогов; сетевые консультации директор, методист 

23. МОДУ «Детский сад № 30»: презентация работы школы; выступления пе-

ред родителями, педагогами 

методист 

24. МОДУ «Детский сад № 50»: презентация работы школы; выступления пе-

ред родителями, педагогами 

методист 

25. Издательство «МИПО Репро»: литература для незрячих; рельефные пособия директор 

26. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» 

(МСЭ) - заполнение ИПРА 

заместитель директора 

по УР 

 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слепых обучающихся во многом зависит от уровня развития соци-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym7f328bVAhUlApoKHYGYAxsQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub94232988&usg=AFQjCNH9U8O8Fxpp3xvvb1csQ-KZkocUGg
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ального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с образователь-

ными организациями, различными организациями (государственными и негосударственны-

ми) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными орга-

низациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2», реализующей 

АООП НОО для слепых обучающихся (далее - примерный учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной дея-

тельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образо-

вания, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, АООП 

НОО для слепых обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СанПиНом. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые выполняются в КГБОУ «Алтайская общеобра-

зовательная школа № 2», реализующих АООП НОО для слепых обучающихся, и учебное 

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

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего обра-

зования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, националь-

ным и этнокультурным ценностям; 

готовность слепых обучающихся к продолжению образования на последующей сту-

пени основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 
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личностное развитие слепого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слепоты на развитие обучающегося и профилак-

тику возникновения вторичных отклонений. 

КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2», реализующая АООП НОО для 

слепых обучающихся, имеет право составлять собственный оригинальный учебный план на 

основе примерного учебного плана с учетом специфики региона, возможностей организации, 

контингента обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей). 

КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу кор-

рекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии 

и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке», «Иностранный язык», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Математи-

ка», «Изобразительное искусство. Тифлографика», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура».  

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», должен корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литера-

турное чтение» с учетом включения 1-2 часов из части формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей слепых обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слепых обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слепоты на результат обучения и профилактику возник-

новения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия», Развитие осязания и мелкой моторики», «Социально-бытовая ори-

ентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», 

которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий. 

КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» самостоятельно определяет  

технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется 

за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обу-

чения на уровне НОО).  

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО 

ОВЗ);  

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2020 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образо-

вания»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2020 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образо-

вания»; 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 776  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерством про-

свещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 254»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.08.2021 № АБ-

1362_07 «Об организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч. 

году». 

Учебный план КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» на 2021-2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательно-

го процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи». 

Режим работы. КГБОУ «Алтайская общебразовательная школа № 2» осуществляет 

образовательную деятельность посредством реализации АООП НОО для слепых обучаю-

щихся. 

Учебный план КГБОУ «Алтайская общебразовательная школа № 2» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиНом и предусматривает 5-летний срок (1-4Д классы) освоения АООП НОО для сле-

пых обучающихся.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа.  

Учитывая психофизические возможности слепых, учебные занятия в КГБОУ «Алтай-

ская общебразовательная школа № 2», 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. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет в 

1 классе — 33 недели, в 2 – 5 классах – не менее 34 недель. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. Для слепых обучающихся в 1 классе устанавлива-

ются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп-

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное ус-

воение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5-й класс начинаются в 9 ча-

сов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2– 5-х классах – 40 минут, в 1-м классе – 35 минут. Про-

должительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-м классе 35 

минут, во 2-4Д-х классах 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной на-

грузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе 

каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточ-

нение первоначальных математических представлений, используются упражнения по разви-

тию сохранных анализаторов. Домашние задания даются обучающимся с учетом их индиви-

дуальных возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних 

заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первокласс-

никам только творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно 

по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у обучающихся внешних и внутрен-

них 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 ко-

торых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо 

завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Тех-

нология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу «ми-

нимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию уче-

ника. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтени-

ем) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–4Д -м – до 2 ч – 120 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно–развивающей области). Между последним уроком и началом 

выше перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Таблица 21 – Годовой учебный план начального общего образования слепых обучаю-

щихся с нормативным сроком обучения 4 года (вариант 3.1) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I  

класс 

II  

класс 

III 

класс 

IV  

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Родной язык и литера-

турное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский) 33 34 34 34 135 

Математика  

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание  

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

66 68 68 68 270 
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(окружающий мир) 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусст-

во. Тифлографика 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учеб-

ной неделе, из них* 

     

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, всего 10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Развитие осязания и мелкой моторики 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 4 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 4 

Социальное  1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 4 

Общекультурное  1 1 1 1 4 

Всего 31 33 33 33 130 

* Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса, рекомендуется 

использовать на курсы коррекционно-развивающей области 

 

Таблица 22 - Недельный учебный план начального общего образования слепых обу-

чающихся с нормативным сроком обучения 4 года (вариант 3.1) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I  

класс 

II  

класс 

III 

класс 

IV  

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Родной язык и литера-

турное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусст- 1 1 1 1 4 
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во. Тифлографика 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учеб-

ной неделе, из них* 

     

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, всего 10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Развитие осязания и мелкой моторики 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 4 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 4 

Социальное  1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 4 

Общекультурное  1 1 1 1 4 

Всего 31 33 33 33 130 

* Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса, рекомендуется 

использовать на курсы коррекционно-развивающей области 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет не более 1690 часов. Количество часов, отводимых в не-

делю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в 

том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в те-

чение всего срока обучения на  НОО) и определяется приказом образовательной организа-

ции. 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их осо-

бых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возмож-

ность
11

: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  с использо-

ванием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих  для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной 

среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране 

и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятель-

ность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной час-

ти АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, 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. 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слепых обучающихся  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слепых, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности.  

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых обучающихся, 

осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и отдельных клас-

сах. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной физической культуры, учи-

тель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, пе-

дагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим про-

фессиональным педагогическим образованием, по соответствующему занимаемой должно-

сти направлению (профилю, квалификации) подготовки, имеют документ о повышении ква-

лификации, установленного образца в области тифлопедагогики 1 раз в три года;  

В процесс реализации АООП НОО для слепых обучающихся образовательная 
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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)
12

, 

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. 

3.2.2.Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и част-

ных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реа-

лизацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают
13

: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализа-

ции и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образователь-

ных 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 осуществляется в объеме определяемых ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стан-

дартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техни-

ческими); 

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 подключе-

нием к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руково-

дящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными расходами, свя-

занными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том числе с круглосу-

точным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 
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Финансовое обеспечение образования слепых осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с ФГОС НОО, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено настоящей статьей
14

.  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренном законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта АООП НОО для слепых. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех предметных 

областей, включая коррекционно-развивающую область, и внеурочную деятельность 

образовательная организация соответствовует строительным нормам и правилам, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), площадь,  

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и 

отдыха которых, должны обеспечивать возможность успешной  реализации слепыми 

обучающимися урочной и внеурочной  деятельности; 

учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами) развития зрительного восприятия и/или сенсорного развития, 

пространственной ориентировки, социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых 

нарушений, ритмики и/или адаптивной физической культуры, психологической коррекции; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 

искусством и др.; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залами,  спортивными площадками), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём (мячи, лыжи, обручи, карематы, 

мешочки с песком и т.д.), соответствующие особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся; 
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 Часть 2  статьи 99 Федерального закона  Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходи-мым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Таблица 23 – Наличие и использование площадей 
Наименование показателей Всего, м

2
 В том числе площадь, 

сданная в аренду 

В оперативном 

управление 

Общая площадь зданий, помещений, в том числе: 3942 756 3942 

Учебная 3647 756 3647 

Учебно-вспомогательная 20 0 20 

Из неё площадь, занимаемая библиотекой 20 0 20 

Подсобная  258 0 258 

Прочих зданий 17 0 17 

Общая площадь земельного участка 12291 0 12291 

 

Информационно-образовательная среда КГБОУ «Алтайская общеобразовательная 

школа № 2», реализующая АООП ООО для слепых обучающихся, включает 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 КГБОУ «Алтайская общеобразовательная 

школа № 2» обеспечивает 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 ООО; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых обучающихся 

должны отвечать особым образовательным потребностям данной категории обучающихся и 

особым образовательным потребностям, характерным для конкретной группы слепых, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: организации 

процесса обучения; организации пространства; организации временного режима обучения; 

организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, 

учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 
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Требования к организации процесса обучения. 

1. Требования к наполняемости классов.  

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с 

помощью остаточного зрения и/или осязания) слепыми обучающимися; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слепых обучающихся: инструктивно-методические рекоменда-

ции о порядке, последовательности, этапности деятельности слепых и слабовидящих, такие 

как  

- приемы алгоритмизации деятельности учащихся;  

- приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты; части, узлы,  на 

отдельные элементы, преподнесение их этапами, а затем объединения их в целостный про-

цесс;   

- приемы сочетания зрительной и слуховой информации;   

- приемы сочетания письменной и устной работы;  

- приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости;  

- приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики и унификации (сиг-

нальные карточки); 

- приемы, позволяющие выделить существенные признаки  изучаемых предметов и 

процессов; 

- приемы, позволяющие определить качество  предметных представлений; 

- организационные приемы замены демонстрационных показов  лабораторными  опы-

тами или самостоятельными работами; 

- организационные приемы, связанные с  подбором   объектов, с выбором   форм реги-

страции репродуктивной деятельности учащихся, созданием условий для  целенаправленно-

го восприятия  перекодированной информации;  

- приемы конкретизации речи педагога; 

введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока;  

введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

тактильного и зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) напряжения и 

профилактику зрительного утомления (у слепых обучающихся с остаточным зрением); 

соблюдение регламента тактильных и зрительных (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузок; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

рациональное чередование тактильной и зрительной (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности и уровня развития обучающихся;  

постановка и реализация коррекционных целей на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях; 

необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых  работ адаптации 

(в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 
Необходимость обеспечения: 

1) безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что 
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предполагает: 

определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и др.); 

оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с 

остаточным зрением школьных помещений специальными зрительными ориентирами:  

- уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают 

направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными 

указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии – 30 мм) на 

прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 

700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами 

шириной 400 мм верхняя полоса – красного цвета, нижняя – желтого (нижняя кромка должна 

находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда входные 

двери в здании стеклянные; 

- ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров 

аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на стене 

со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер таблички составляет 500Х150 мм, 

текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм, текст вставляется 

в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);    

слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, вблизи 

образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и 

автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым 

сигналом; 

осязательными ориентирами:  

- уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным кус-

тарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; бетон-

ными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 — 600 мм - 

в белый, 500—600 мм — в черный; 

- ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер пластинки 180Х40 

мм);  пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для обозначения 

этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль стены: расстояние 

от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в поручнях на расстоянии 

30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях укрепляются таблички с на-

званием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных маршах первой и последней 

ступени (они должны отличаться от остальных фактурой поверхности и контрастным цве-

том);  поручнями на лестничной площадке (должны быть устроены по обеим сторонам лест-

ницы и проходить по всему периметру этажной площадки, не доходя 30—40 см до дверной 

коробки; разрывы в поручнях на маршах не допускаются); рельефными планами этажей; 

соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального 

источника света и др.); 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных 

функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.),  осязания, слуха; 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, 

спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в отдельных 

образовательных организациях соответствовуют нормам освещения, предусмотренным для 
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слепых обучающихся с остаточным зрением; 

требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слепого 

обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по рекомендации врача-

офтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света; 

3) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что обеспечивается: 

использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям различных групп слепых обучающихся; 

использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлевских книг, 

тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптических средств,  дидактических 

материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом; 

обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в об-

разовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия сле-

пыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с традиционными (из-

данными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных форм предоставления 

учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронные форматы хранения тек-

стов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). 

Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения слепыми обучающимися различных вариантов АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слепых 

обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность 

групповых занятий коррекции-онно-развивающей области определяется приказами 

Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием 

обучаю-щегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 

мышечного напряжения (в соответствии с СанПиНом) и физкультминутка, в которую 

включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения (у слепых 

обучающихся с остаточным зрением) и предупреждению зрительного (у слепых 

обучающихся с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. Упражнения проводятся 

с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, 

имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых в процессе освоения АООП 

НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе  врачом-

офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 
Школьная парта может быть стационарно зафиксирована и снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны 
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(по рекомендации учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со светоощущением 

осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Оборудование рабочего места соответствовует действующему ГОСТу, определяющему 

требования к типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по 

зрению. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого обучающегося 

к образованию. 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию используются: 

персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для данной 

категории обучающихся специальным программным обеспечением (Программы: 

«JAWSforWindows»; «COBRA 9.0»;  

« SuperNova Magnifier & Screen Reader»; «Screen Reader», «Duxbury BrailleTranslator» 

и другие), синтезатором речи;  

адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей обучающихся) 

официальные сайты образовательной организации.  

Оборудование рабочего места соответствовует действующему ГОСТу, определяющему 

требования к типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по 

зрению.  

Требования к техническим средствам обучения   
Наряду с общими техническими средствами, использующимися на НОО, в обучении 

слепых применяются специальные тифлотехнические (азбука – колодка по Брайлю (колодка 

шеститочия), приборы «Ориентир», «Графика» и др.) и оптические (очковые средства 

коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители 

различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства доступны для систематического 

использования слепыми обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства 

позволяющие преобразовывать визуальную информацию:   

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 

синтезаторов речи и читающих устройств); 

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

брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным 

обеспечением; 

в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленым шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 

Требования к специальным учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и наглядным пособиям 
В процессе обучения слепых необходимо использовать: 

1)специальные учебники: 

созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых 

(изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-графический 

материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический 

аппарат, адаптированный к особенностям познавательной деятельности слепых 

обучающихся; 

2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на 
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цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY; 

3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг; 

4) портативное устройство для чтения; 

5) тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»; 

6) рельефные координатные плоскости; 

7) рельефные географические и исторические карты; 

8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с 

тактильной индикацией); 

9) приспособления для рельефного черчения («Draftsman», «Школьник» и др.); 

10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для 

плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

11)  брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой для печати по 

Брайлю; 

12) брайлевский дисплей; 

13) трость для ориентировки слепых; 

14)  приборы для коррекционной работы по пространственной ориентировке 

(«Графика», «Ориентир»); 

15)  тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

16)  текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные 

на осязательное восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-графические пособия, 

выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на 

осязательное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и с 

остаточным зрением); индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям слепых обучающихся. 

Таблица 24 – Формирование и использование библиотечного фонда 
Наименование показателей Поступило экземпля-

ров за учебный год 

Выбыло экземпляров 

за отчетный год 

Состоит экземпляров на 

конец учебного года 

Объём фондов библиотеки, из 

него  

462 120 5395 

учебники 189 0 3418 

Художественная литература 273 120 1977 

Печатные издания 462 120 5395 

 

Организация вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации  образовательных программ а порядке, 

установленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Таблица 25 – Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 
Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях 

Всего Из них доступных для 

использования обучающимися в 

свободное от основных знаний 

Персональные компьютеры, из них: 34 34 25 

Ноутбуки (кроме планшетных) 16 16 7 

Планшетные компьютеры 2 2 2 

Находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

34 34 25 

Имеющие доступ к Интернету 34 34 25 

Имеющие доступ к Порталу организации 34 34 25 

Мультимедийные проекторы 14   
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Интерактивные доски  7   

Принтеры 5   

Сканеры 4   

Мгногофункциональные устройства 4   

 

Таблица 26 – Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Наименование показателей Величина показателя 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 74 

Численность посещений 74 

 

При реализации образовательной организацией образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения. 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО  

Служба психолого-медико-социально-педагогического сопровождения в школе пред-

ставлена деятельностью специалистов школьного методического объединения дефектологов 

(далее - МО), целью которой является содействие созданию условий для получения ребен-

ком-инвалидом по зрению качественного образования, максимальной самореализации и под-

готовки к успешной социальной адаптации. 

Психологическое сопровождение представляет собой деятельность, направленную на 

создание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению и 

развитию каждого обучающегося в конкретной школьной среде. 

Сопровождение – это определённая идеология работы педагогического коллектива, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития слепых и слабовидящих учащихся в условиях школьного взаимодействия. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка с на-

рушением зрения в учебно-воспитательном процессе является важнейшим условием для 

предупреждения отрицательного влияния нарушений зрения на ход физического, психиче-

ского, личностного развития и успешную социализацию. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, культуры, здравоохранения, органами внутренних дел, местного самоуправле-

ния, благотворительными фондами, общественными и др. организациями, оказывающими 

помощь в воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

Крайне важным является информационное обеспечение работы Службы сопровожде-

ния, то есть организация обмена информацией между специалистами и участниками Службы 

сопровождения, выработки совместных решений и контроля их исполнения.  

Специалистами МО в школе являются: методист-реабилитолог, тифлопедагоги, педа-

гог по пространственной ориентировке, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель физической культуры, врач-психиатр, фельдшер. 

Системообразующим звеном при осуществлении комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями зрения является служба психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения индивидуального развития учащего-

ся, специалисты которой оказывают помощь ребенку в решении проблем, способствуют реа-

лизации права ребенка на образование в данном коррекционном учреждении.  

Основными принципами деятельности службы сопровождения являются:  

- приоритет интересов ребенка;  

- комплексность и непрерывность;  
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- совещательный характер рекомендаций;  

- компетентность специалистов службы; 

- соблюдение профессиональной этики. 

Основной организационной формой работы службы сопровождения является психо-

лого-медико-педагогический консилиум, который определяет цели и задачи, тактику прове-

дения коррекционной работы. выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и 

форм работы, рекомендации для учителей и воспитателей по учёту индивидуальных особен-

ностей ребёнка, меры для их успешного развития в условиях школьного и семейного обуче-

ния и воспитания. 

Задачи консилиума:  

- изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития познава-

тельной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной 

зрелости, уровня развития речи;  

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспита-

ния;  

- выбор оптимального для развития ученика образовательного маршрута при отсутст-

вии положительной динамики в обучении;  

- определение путей интеграции учащихся в социум  при положительной динамике и 

компенсации недостатков развития;  

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмо-

циональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья ребенка для предоставле-

ния в ЦПМПК в случае необходимости определения ребенку другого типа образовательной 

программы. 

Не менее важным, чем организационно-информационное обеспечение является орга-

низационно-методическое обеспечение деятельности Службы сопровождения, направленное 

на разработку программ сопровождения (диагностических, профилактических, коррекцион-

но-развивающих, программ воспитания) специалистами и участниками сопровождения, ор-

ганизацию и проведение спецсеминаров по проблемам тифлопедагогики и тифлопсихологии.  

Результативность психолого-педагогической, медико-социальной, коррекционно-

разви-вающей Службы сопровождения можно определить по результатам непосредственной 

работы с учащимися:  

I. результаты тестирования (определение готовности к школе, прогноз и профилак-

тика проблем обучения; 

II. коррекционно-развивающая работа: индивидуальная, групповая; 

III. консультирование индивидуальное или групповое (по запросу педагогов, родите-

лей и по результатам диагностики); 

IV. профилактика развития проблем обучения и воспитания (табакокурение, наркоза-

висимость и другие вредные привычки); 

V. просветительская работа, которая проходит в виде бесед и лекций в рамках рабо-

ты «Школы для родителей» (профориентация, семья, брак, и др.). 

На основе психолого-педагогической работы с учащимися идет работа с родителями, 

воспитателями, учителями, что позволяет достичь результатов в оказании психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Сопровождение в школе носит системный характер, и педагогическая составляющая в 

этой системе является своеобразным результатом работы всей системы. Педагогическое со-

провождение реализуется в ходе образовательного процесса, включающего обучение, воспи-

тание, развитие. 
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Обучение в условиях коррекционной образовательной организацией имеет коррекци-

онную направленность, и цель его состоит в том, чтобы достичь максимального эффекта в 

коррекционном обучении для воспитания и развития. 

Педагогической составляющей сопровождения является непосредственное использо-

вание педагогами, воспитателями, администрацией медико-психолого-педагогической ин-

формации, которую можно получить из эргометрических таблиц каждого класса, монито-

ринга остроты зрения обучающихся, консультаций специалистов сопровождения, материа-

лов консилиумов, заседаний специалистов МО, т. е. из документов Службы сопровождения, 

а также использование результатов педагогической диагностики. Т.о. педагог является ос-

новным реализатором идеи сопровождения, а Служба сопровождения в лице её специалистов 

помогает «настроить» процесс обучения на конкретных учеников. 

Социальное сопровождение направлено на содействие социальной адаптации и реа-

билитации воспитанников школы. 

Социальное сопровождение включает в себя: 

− сбор и анализ информации о составе семей, их материальном положении, жилищ-

ных условиях, о выявлении проблемных семей; 

− содействие получению материальной помощи малообеспеченным семьям; 

− правовое просвещение родителей и учащихся (организация работы «Школы для 

родителей»); 

− оказание помощи в профориентации; 

− оказание помощи и поддержки в трудных жизненных ситуациях; 

− содействие в организации отдыха  обучающихся. 

Основной фигурой социального сопровождения является социальный педагог, рабо-

тающий в тесном контакте не только с детьми, их семьями и педагогическим коллективом, 

но и с социальными службами города, края,  с целью решения проблем обучающихся. 

Преодоление затруднений в учебе посредством оказания консультационной помощи 

ученику, педагогам и родителям в преодолении проблем в обучении. 

Решение проблем личностного развития через помощь ученику в решении сложных 

эмоциональных и социальных проблем индивидуального развития, осуществление работы в 

содружестве с социальным педагогом, классным руководителем. Направленность этой рабо-

ты на комплексное психолого -педагогическое медико-социальное сопровождение (далее – 

ППМПС) ребёнка с целью его наиболее полного личностного самораскрытия и успешного 

освоения образовательных программ. 

Психологическая составляющая  в рамках сопровождения предполагает: 

− осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

− определение психологических показателей эффективного обучения и развития 

школьников; 

− разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, кото-

рые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников; 

− приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы; 

Особое внимание со стороны психолога в школе уделяется профилактике дезадапта-

ции учащихся в «переходные» периоды школьной жизни – начало обучения, переход в сред-

нюю школу, окончание средней школы. 

Решение задач психологического сопровождения обеспечивается деятельностью пси-

холога в следующих направлениях: 

− исследование (диагностика, анкетирование); 

− помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников образователь-

ного процесса, коррекционно-развивающая и профилактическая работа. 

В своей деятельности психолог использует различные методы: 
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1. Индивидуальные особенности и способности учащихся с глубоким нарушением 

зрения. Методы – психолого-физиологическое обследование, наблюдение. 

2. Уровень обученности и степень обучаемости учащихся. Методы – психологическое 

обследование, тесты, контрольные работы, наблюдение. 

3. Комфортность ученика в классе, школе, семье. Методы – психологическое обследо-

вание (проективные методики), социологические опросы, наблюдение. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни учащихся. Методы – хронометрирование, наблю-

дение, медицинское обследование, беседы с родителями и учащимися. 

5. Психическое и психологическое состояние педагога. Методы – интервьюирование, 

анкетирование, тестирование, наблюдение. 

 6. Педагог в системе непрерывного образования. Методы – социологический опрос, 

посещение занятий, изучение творческой деятельности педагога. 

7. Оценка педагогом результатов деятельности своего труда. Методы – анкетирова-

ние, самоанализ. 

В результате осуществляется:  

− помощь учащимся в выборе образовательного маршрута; 

− решение проблем и оказание помощи родителям и ребёнку в выборе образователь-

ного маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребёнка; 

− помощь ребёнку в новых условиях обучения. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в се-

бя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информаци-

онного 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. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы.  

Работа образовательной организации по реализации программы формирования основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению и включает:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий, необходимых для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- организацию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении с учетом 

особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (создание безбарьерной предметно-

пространственной и социальной среды, строгое соблюдение регламента зрительной работы, 

физических нагрузок и др.);  

- выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Работа с обучающимися включает:  

- формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в 

быту и природе;  

- освоение предметно-пространственной среды образовательной организации;  

- организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 
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безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной 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, в замкнутом, 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 укрепления 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 включать:  

- просветительскую работу по вопросам формирования у слепых и слабовидящих 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической литературой;  

- привлечение педагогических работников, родителей (законных представителей) к 

участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях.  

Основные направления реализации программы  
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования предполагает реализацию 

следующих направлений:  

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 

безбарьерной среды для слепого и слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ОО;   
- организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации 

задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;  

- организацию лечебно-восстановительной и профилактической работы;  

- организацию работы с родителями (законными представителями) и другими 

организациями.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная 

среда для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в образовательной организации включает:  
- соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам освещения для слепых 

обучающихся с остаточным зрением), нормам пожарной безопасности;  

- организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым 

образовательным потребностям слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллек-туальными нарушениями);  

- наличие медицинского кабинета и медицинского персонала;  

- наличие оборудованных помещений для формирования у слепых и слабовидящих 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) специальных 

умений и навыков, повышающих их  безопасность, способствующих охране здоровья (зал 

для занятий АФК и ритмикой, помещений для пространственной и социально-бытовой 

ориентировки);  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу со 

слепыми и слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных обеспечить профилактику травм (в том числе психологических), 

обеспечить их психоэмоциональное благополучие.  

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 слепых обучающихся, индивидуальным 

возможностям слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- освоение медицинскими и педагогическими работниками правил взаимодействия в 

системе координат «слепой-зрячий»;  

- необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских работ-

ников состояния остаточного зрения, сохранных анализаторов, психоэмоционального 

состояния обучающихся;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических и тифло-

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;  

- осуществление врачебного контроля за соблюдением режима зрительной нагрузки в 

учебной деятельности, на занятиях физической культурой в соответствии с группой здоровья 

слепыми и слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   
Организация спортивно-оздоровительной работы направлена на соблюдение 

оптимального двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных потребностей слепых 

и слабовидящих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуа-

льных особенностей обучающихся и включает:  

- физическое развитие слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках физкультуры, занятиях 

адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы между уроками);  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, 

спины и шеи), обеспечивающих профилактику осязательного и зрительного утомления, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, 

психоэмоционального тонуса;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.).  

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе предусмат-

ривает:  
- проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность, походы);  
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- создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и неживой 

природы;   
- проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение 

обучаю-щихся в социальной и природной среде.  

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусмат-ривает:  
- медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций 

органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению остаточного зрения, 

предотвращение рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение;  

- контроль за соблюдением офтальмо-гигиенических условий воспитания и обучения 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- неукоснительный контроль за выполнением лечебных рекомендаций и организации 

жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской 

реабилитации;  

- мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного 

анализатора, улучшающие питание глаз, укрепляющие склеру и мышцы глаз (рацион 

питания полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение обучающимися 

комплексов упражнений для глаз);  

- педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса;  

- воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) сознательного 

отношения к охране остаточного зрения;  

- организацию офтальмологического сопровождения обучающегося с остаточным 

зрением в учебном процессе.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам включения слепого и слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в чувственно-практическое взаимодействие с 

окружающим социумом, природной средой;   
- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, охраны и развития 

остаточного зрения, органов осязания, слуха, 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.  

В качестве конкретных планируемых результатов освоения слепыми и слабовидящими 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью программы основ 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 тифлотехнических средств и 

приемов, облегчающих пространственную ориентировку и овладение обучающимися 

предметно-практической деятельностью;  

- развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 

числе гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции;  

- сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания;  
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- 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;  

- воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательном учреждении.  

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 как с несоответствием образовательной среды 

образовательного учреждения с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и 

низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в 

социальной и природной среде;  

- динамика показателей количества пропусков по болезни и др.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
Приложение  -  Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год /1-4 классы/ 

Таблица 28 
Мероприятие Класс Дата 

прове-

дения 

Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела  

I четверть 

«День Знаний» 

- торжественная линейка; 

- классные часы «Алтай – мой край родной»; 

- посещение Алтайского Государственного краеведче-

ского музея 

1-4 

 

 

4 

01.09 

 

 

02.09 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

Неделя безопасности 

- классные часы; 

- информационные перемены; 

- участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в условиях различ-

ного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 –  

08.09 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- тематическая перемена «Памятная дата трагедии в 

Беслане» 

1-4 03.09 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

Международный день распространения грамотно-

сти 

- информационный час 

1-4 08.09 Учитель русского языка 

Всемирный день красоты 

- тематическое мероприятие 

1-4 09.09 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, учитель технологии 
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День рождения «Смайлика» 

- тематическая перемена 

1-4 17.09 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

Международный день мира 

- конкурс рисунков на асфальте 

1-4 21.09 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Всемирный день туриста 

- тематическое мероприятие 

1-4 27.09 Учитель физической культуры 

Неделя безопасности дорожного движения 

- тематические перемены; 

- игра-занятие по ПДД; 

- посещение клуба «Безопасное колесо» 

1-4 25.09 –  

29.09 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, воспитатель ГПД, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей 

- выездные концерты творческих коллективов в центры 

социальной защиты города; 

- тематическое мероприятие «Бабушка с дедушкой ря-

дышком...» 

1-4 01.10 –  

08.10 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

Всемирный день улыбки 

- фотоколлаж «Подари улыбку миру» 

1-4 01.10 Педагог-организатор, 

с/самоуправления 

Всемирный день защиты животных 

- тематическая перемена 

1-4 04.10 Учитель биологии 

Международный день учителя 

- день самоуправления - «День дублера»; 

- тематическое мероприятие 

1-4 05.10 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, кл. 

руководители 

Осенины 

- тематическое мероприятие; 

- выставка поделок из природного материала; 

- посещение экологического центра 

1-4 14.10 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 

- внеклассное мероприятие 

1 октябрь Учитель начальных классов 

Праздник белых журавлей 

- информационная перемена; 

- мастер - класс «Журавлик»; 

- оформление пришкольного участка «Стая белых жу-

равлей» 

1-4 21.10 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, учитель технологии 

Фестиваль семейного творчества  

«Ярмарка талантов» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

День здоровья 1-4 октябрь Учитель физической культуры 

II четверть 

День народного единства 

- классные часы «В единстве сила» 

1-4 04.11 Классные руководители 

Международный день слепого человека 

- квест по ориентированию и мобильности 

1-4 12.11 Специалисты МОР 

Международный день толерантности  

- информационная перемена 

1-4 16.11 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

День матери в России 

- фотовыставка «Моя мама лучше всех…» 

- тематическое мероприятие 

1-4 25.11 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата 

- тематическая перемена, видеоальманах 

1-4 02.12 Учитель истории 

Международный день инвалидов 

- участие в творческой акции «Мы вместе» 

1-4 03.12 Социальный  педагог, педагоги 

ДО 

День Героев Отечества 

- классные часы 

1-4 09.12 Классные руководители 

Участие в едином уроке «Права человека» 1-4 10.12 Социальный  педагог 
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200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

- посещение библиотеки 

1-4 10.12 Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 

- классные часы 

1-4 13.12 Классные руководители 

Всемирный день чая 

- тематическое мероприятие 

2-4 15.12 Учитель технологии 

Экзамен в музыкальном классе 3-4 декабрь Педагог ДО 

Новогодние праздники 

- празднично-развлекательная программа; 

- конкурс «Новогоднее волшебство»; 

- посещение районных и городских представлений 

1-4 20.12 –  

27.12 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители, соци-

альный педагог 

День Здоровья 1-4 декабрь Учитель физической культуры 

III четверть 

День заповедников и национальных парков 

- тематическая перемена, виртуальная экскурсия 

1-4 11.01 Учитель биологии, учитель гео-

графии 

День российской печати 

- посещение библиотеки 

1-4 13.01 Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944 г) 

- устный журнал 

1-4 27.01 Учитель истории 

День изобретения автомобиля 

- тематическая перемена 

1-4 28.01 Учитель физики 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

- тематическая линейка 

1-4 15.02 Учитель истории 

Всемирный день проявления доброты 

- классные часы «Твори добро…» 

1-4 17.02 Классные руководители 

Международный день родного языка 

- тематическая перемена 

1-4 21.02 Учитель русского языка 

День защитника Отечества 

- тематическая программа 

1-4 22.02 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

Масленица 

- тематическое мероприятие; 

- конкурс «Самый вкусный блин» 

1-4 28.02 – 

06.03 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, учитель технологии,  

классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны 

- тематические уроки по ОБЖ; 

- учения по ПБ 

1-4 01.03 Зам.директора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные руководители 

Международный женский день 

- празднично - развлекательная программа 

1-4 07.03 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

День планетария 

- посещение планетария 

1-4 14.03 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношест-

ва 

- музыкальные перемены; 

- посещение музыкальной школы 

1-4 21.03 – 

27.03 

Педагоги ДО 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

- оформление книжной выставки; 

- посещение библиотеки 

1-4 24.03 – 

30.03 

Классные руководители 

День Здоровья 1-4 март Учитель физической культуры 

IV четверть 

Всемирный день здоровья 

- тематическое мероприятие 

1-4 07.04 Медицинская сестра, учитель 

физической культуры 
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День космонавтики 

- Гагаринский урок «Космос - это мы» 

1-4 12.04 Учитель физики, классные руко-

водители 

«Прощай азбука»  
- внеклассное мероприятие 

1 апрель Учитель начальных классов 

Международный день Земли 

- день знаний о лесе; 

- экологическая выставка с обзором литературы 

1-4 21.04 Учитель биологии, учитель гео-

графии 

День пожарной охраны 

- тематический урок ОБЖ; 

- посещение музея пожарной части 

1-4 29.04 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

День победы советского народа в ВОВ(1941-1945) 
- оформление книжной выставки; 

- классные часы; 

- тематическое мероприятие; 

- посещение мемориала славы; 

- участие во Всероссийской патриотической акции «Ге-

оргиевская ленточка»; 

- участие в акции «Бессмертный полк»; участие в пат-

риотических акциях 

1-4 02.05 – 

09.05 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педа-

гог, педагоги ДО, классные руко-

водители 

Экзамен в музыкальном классе 3-4 май Педагог ДО 

Международный день семьи 

- тематическое мероприятие 

1-4 13.05 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, учитель физической 

культуры 

Праздник «Прощай начальная школа»  

- тематическое внеклассное мероприятие 

4 май Учитель начальных классов 

День государственного флага Российской Федерации 

- тематическая линейка 

1-4 20.05 Зам.директора по ВР, учитель 

обществознания, 

с/самоуправления 

День Здоровья 1-4 май Учитель физической культуры 

2. Экскурсии, проекты 

Посещение выездных представлений в театры  города, 

посещение киноцентров 

1-4 В тече-

ние го-

да 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Посещение библиотек, музеев 1-4 В тече-

ние го-

да 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

Сезонные представления в природу 1-4 По пла-

ну кл. 

руково-

дителей 

Классные руководители 

Проведение экологических акций «День Плюшкина» 

(мероприятия по сбору ПЭТ – бутылок, макулатуры, 

батареек); «Мой зелёный двор» 

1-4 В тече-

ние го-

да 

Учитель биологии, учитель тех-

нологии, социальный педагог 

Спортивные мероприятия на свежем воздухе 1-4 В тече-

ние го-

да 

Учитель физической культуры 

Поездки на новогодние районные, городские представ-

ления 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, социаль-

ный педагог, классные руководи-

тели 

Летняя оздоровительная смена 1-4 июнь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

3. Профориентация 

Проведение классных часов, конкурсов рисунков, вик-

торин, бесед и т.п. 

1-4 В тече-

ние го-

Классные руководители 
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да 

4. Самоуправление  

Выборы активов  классов, распределение обязанностей 1-4 сен-

тябрь 

Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в тече-

ние го-

да 

Классные руководители 

Отчет о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

5. Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий,  творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В тече-

ние го-

да 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В тече-

ние го-

да 

Классные руководители 

Оформление тематических, информационных,  пред-

метных стендов 

1-4 В тече-

ние го-

да 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В тече-

ние го-

да 

Классные руководители 

6. Дополнительное образование  

Обучение по АДОП художественной направленности: 

- вокальная студия «Фантазия»; 

- музыкальный класс «Тоника»; 

- театральная студия «Образ»; 

- танцевально-хореографическая студия «Тип-Топ»; 

- студия декоративно-прикладного творчества «Школа 

волшебников» 

2-4 В тече-

ние го-

да 

Педагоги ДО 

7. Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  

 

 

1-4Д 

Количе-

ство 

часов в 

неделю 

 

 

Учитель начальных классов 

«Лицо – зеркало человека» 1 

«Подвижные игры» 1-4Д 1 Учитель начальных классов 

«Развитие речи» 1-4Д 1 Учитель начальных классов 

«Барнауловедение» 1-4Д 1 Учитель начальных классов 

«Математика и конструирование» 1-4Д 1 Учитель информатики 

8. Работа с родителями 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятиях: «Ярмарка талантов», День ма-

тери, 8 марта, День семьи и др. 

1-4 В тече-

ние го-

да 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание «Школы для родителей» (общешкольное со-

брание) 

1-4 де-

кабрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/ 

чет-

верть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через официальный  сайт 

образовательной организации, классные чаты 

1-4 В тече-

ние го-

да 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение «Круглого стола» для родителей  будущих 1 май Классные руководители, специа-
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первоклассников листы 

Индивидуальные консультации 1-4 В тече-

ние го-

да 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 По пла-

ну кл. 

руково-

дителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семья-

ми  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По пла-

ну Со-

вета 

Председатель Совета 

9. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов, учителей-предметников) 

10. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей –  

календарно-тематическое планирование) 
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