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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) и для слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 3.4) 

 

1.Пояснительная записка. 

 

Вариант 3.3 предназначен для образования слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 3.3 предполагает, что слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

Данный вариант предполагает развитие обучающихся на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширение повседневного социально-бытового опыта, социальных 

контактов обучающихся в доступных для них пределах, формирование навыков использования 

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

способов действий в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося и развитие слепых обучающихся в разных социальных сферах: 

включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправленное развитие 

осязания, мелкой моторики, навыков ориентировки в микро- и макропространстве, расширение 

предметных представлений, коммуникативных навыков, социальную адаптацию; 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной деятельностью 

слепых обучающихся; 

соблюдение нормы зрительных (для слепых обучающихся с остаточным зрением) и тактильных 

нагрузок; 

реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима (для слепых 

обучающихся со светоошущением и остаточным зрением); 

использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного напряжения; 

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

с остаточным зрением) восприятием учебного материала; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с помощью 

остаточного зрения и (или) осязания); 

необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: 

Обязательным является использование с учетом медицинских показаний специальных 

тифлотехнических и оптических (очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и другие) средств, облегчающих 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Рекомендуется использование с помощью и при специальном педагогическом руководстве взрослых 

устройств, позволяющих преобразовывать визуальную информацию в речь (посредством 

использования программ невизуального доступа к информации, синтезаторов речи и читающих 

устройств) и (или) в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования 

брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением, компьютеров; 

В визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым рубленным 

шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении посредством 

использования программ увеличения изображения на экране компьютера, автономных видео 

увеличителей. 
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На основе данного варианта создается адаптированная программа начального общего образования, 

которая при необходимости индивидуализируется, к которой может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы начального общего 

образования определяются по завершению обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адаптированной программы 

начального общего образования обучающимися требуют учёта особых образовательных 

потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 

учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию предлагаемого 

обучающемуся материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления; 

оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не 

должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

В спорных случаях, если слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 3.4 АООП НОО. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Высокое значение для обучения слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеет время потери (нарушения) зрения. В случаях, когда зрение было потеряно 

(нарушено) в раннем возрасте, то речь идет не только о своеобразии психофизического развития 

обучающегося, но и об особенностях развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой ЦНС. 

Если потеря (нарушение) зрения произошла в дошкольном возрасте, то в зависимости, от условий 

дошкольного воспитания обучающиеся могут иметь разный уровень развития: у одних обучающихся 

могут практически отсутствовать даже элементарные навыки ориентировки, контроля над своим 

поведением, у других - имеют место предпосылки для формирования базовых учебных умений. 

Независимо от времени потери (нарушения) зрения многие слепые с интеллектуальной 

недостаточностью отстают в физическом развитии, что выражается в более низком росте, меньшей 

массе тела и объеме грудной клетки, в наличии стереотипных движений. У многих из них имеет 

место нарушение осанки, отсутствует пластичность и координированность движений, 

эмоциональная выразительность, что усиливается затрудненностью (невозможностью) зрительного 

восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и выносливость, они 

испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, они 

быстро утомляются, у них значительно снижена работоспособность (у обучающихся с остаточным 

зрением, прежде всего, зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является серьезные нарушения психомоторики, что, 

в частности, проявляется в том, что развитие высших уровней деятельности сочетается с резким 

недоразвитием более простых форм (например, навыков самообслуживания). 

У слепых с интеллектуальной недостаточностью значительно снижено внимание, что проявляется в 

трудностях привлечения внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии 

быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. 

Для данной группы обучающихся характерны следующие особенности восприятия: значительное 

снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление глобализации восприятия, 

возникновения значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и 

свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слепых с остаточным зрением усугубляются за счет наличия 
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серьезных затруднений, вызванных низкой его остротой (острота зрения находится в пределах от 

0,04 до 0,005 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции), а также сужением границы 

поля зрения до 10-15 градусов или до точки фиксации при более высокой остроте зрения, которая 

может доходить до 1.0. Кроме того, как правило, у данной подгруппы обучающихся наряду с 

низкими показателями остроты зрения имеет место нарушение других зрительных функций (поле 

зрения, цветоразличение, контрастная чувствительность, глазодвигательные функции). Это, в свою 

очередь, осложняется наличием различных глазных заболеваний. Вместе с тем у многих слепых с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с остаточным зрением, 

поступающих в школу, не сформировано как умение рационально его использовать для восприятия 

предметов и объектов окружающего мира, так и умение использовать полисенсорную информацию, 

получаемую с помощью сохранных анализаторов. 

Независимо от состояния зрительного анализатора у слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказываются нарушенными: пространственное восприятие и 

ориентировка в пространстве, установление причинно-следственных связей, формирование 

адекватных, точных, целостных образов. 

Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора характерно 

снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и 

недифференцированных представлений, возникновение трудностей при воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при этом 

страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение 

грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, структурой неоформленности 

предложений, в пропусках главных членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют 

место качественные ее особенности: вербализм, формализм речи, трудности вербализации, 

трудности понимания причинно-следственных связей, временных и пространственных обозначений, 

наличие скудного словарного запаса. 

У слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушено 

мышление (слабость мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, 

нарушение способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, 

неполноценностью чувственной информации, с другой, - неполноценностью других мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования). Мышление характеризуется косностью, 

тугоподвижностью. 

У подавляющего большинства слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) наблюдаются нарушения строения и мотивации деятельности, 

проявляющиеся в неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение 

действия приобретает формальный характер: обучающиеся не рассчитывают на получение реально 

значимых результатов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, 

поставленную задачу они зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без 

должного анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной 

основы действия. Многим из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, 

полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у них имеют место незрелость и недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные 

реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего 

мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у обучающихся 

нарушены волевые процессы: они безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособны адекватно оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные качества и 

негативные личностные проявления. 

 Цель реализации программы : создание условий выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, достижения ими 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, 

обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ начальное общее образование данной группы 

обучающихся, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обучения несопоставимым с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений здоровья, осуществляется в 
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пролонгированные календарные сроки. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией АООП 

НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование основ общей культуры, нравственное развитие, воспитание слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление их 

здоровья; 

личностное развитие слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых результатов по 

освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся на освоение ими АООП НОО для слепых с интеллектуальными нарушениями; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, самобытности, 

уникальности через систему секций, кружков, студий, организацию общественно-полезной 

деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и средств 

оптической коррекции; 

использование в образовательным процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

предоставление обучающимся с интеллектуальной недостаточностью возможности накопления 

социального опыта, сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области знаний, умений и способов деятельности. 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных 

и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности обучающегося. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым. 

Для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

учет в организации обучения и воспитания определенных факторов: при наличии остаточного зрения 

необходим учет: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможность коррекции зрения с 

помощью оптических приспособлений, (рекомендуемая оптическая коррекция и приборы для 

улучшения зрения), режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; в условиях 

светоощущения и тотальной слепоты - возраста, в котором произошла утрата (потеря) зрения, 

времени осуществления жизнедеятельности на суженой сенсорной основе, рекомендуемого режима 

тактильных и физических нагрузок; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность осуществления непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

систематическая актуализация сформированных знаний и умений; специальное обучение их 

"переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

целенаправленное формирование компенсаторных способов действия; познавательных действий и 

ориентировки в микро- макропространстве; умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

широкое использование специальных приемов организации учебно-практической деятельности 

(алгоритмизация, работа по инструкции); индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

возможностей осязательного и зрительно-осязательного восприятия; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительно-осязательного (для слепых с 

остаточным зрением) и осязательного (для тотально слепых) её восприятия обучающимися; 

специальная организация (с учетом особых образовательных потребностей) пространственно-

развивающей среды; 

активное использование в учебно-познавательной деятельности речи как средства компенсации 

нарушенных функций, коррекция речевых нарушений, направленных на профилактику и устранение 

вербализма и формализма речи; коррекция нарушений в двигательной сфере; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации. 

          Вариант 3.4. предполагает, что слепой обучающийся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

Вариант 3.4 предназначен для образования слепых обучающихся, имеющих, помимо слепоты, другие 

ТМНР: умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может 

сочетаться с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, осложняться текущими 

соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. 

Для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. Это в свою очередь, значительно затрудняет социальное развитие, адаптацию 

обучающегося, в частности, к условиям школьного обучения. 

Уровень психофизического развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и 

уровнем развития слепых обучающихся, не имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые 

органические нарушения, которые чаще всего являются причиной множественных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 

обучающегося в семье и обществе сверстников. При этом каждый слепой, имеющий тяжелое 

нарушение зрения в сочетании с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, 

специфическую картину развития. Уровень психического развития обучающихся данной группы 

зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 

выявления каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 

расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества 
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коррекционной помощи. 

Особенности психического развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР проявляются в грубом нарушении познавательного развития. 

Грубо нарушено чувственное познание, слуховое и осязательное восприятие обучающихся 

характеризуется недифференцированностью, фрагментарностью, оно не может быть основой для 

формирования представлений об окружающем мире. У обучающихся данной группы не 

формируются представления и понятия, не устанавливаются логические связи, для их мышления 

характерна инертность, ригидность, чрезмерная конкретность. Несформированность познавательной 

деятельности обусловливает отсутствие развития игровой деятельности, в рамках которой 

формируются предпосылки учебной деятельности. 

У данной группы обучающихся, на момент поступления в школу, наряду с ярко выраженными 

особенностями психофизического развития, имеет место чрезвычайно низкий уровень развития 

компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Зачастую у 

обучающегося практически отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, ориентировки 

(даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением. 

Социальная незрелость слепых обучающихся проявляется в ограниченности контактов, отсутствии 

представлений о нормах поведения. Для коммуникативного развития слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР характерна низкая 

заинтересованность в общении со сверстниками и взрослыми, ограниченность невербальных и 

вербальных средств коммуникации. У большинства слепых данной группы выявлены расстройства 

эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся у одних обучающихся в преобладании возбуждения, 

негативно-агрессивного поведения, у других - в вялости, пассивности. У всех слепых обучающихся с 

умственной отсталостью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая 

истощаемость, низкая произвольность поведения. 

Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения слепые с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и ТМНР) значительно отстают в физическом развитии, 

что выражается в низких антропометрических показателях (рост, масса тела, окружность грудной 

клетки), нарушении осанки, малом объеме двигательных умений и навыков. 

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в снижении точности движений головы, 

рук, тела, в отсутствии пластичности и координированности движений. У них наблюдается 

множество лишних нецеленаправленных движений, неумение объединить отдельно выполняемые 

движения в единое слитное целое. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и выносливость, они 

испытывают значительные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, они очень 

быстро утомляются, у них чрезвычайно снижена работоспособность. 

Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых форм деятельности (например, 

навыков самообслуживания). 

В эту группу входят также обучающиеся, имеющие помимо слепоты, тяжелые двигательные 

нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Двигательные 

нарушения могут быть представлены в виде ДЦП и других тяжелых нарушений опорно-

двигательного аппарата. Степень тяжести двигательных нарушений может быть различной: от 

тяжелой степени, для которой характерны выраженные параличи конечностей, до легкой, при 

которой обучающиеся в состоянии передвигаться, обслуживать себя. При этом выраженные 

коммуникативные и речевые трудности у обучающихся данной группы нередко не позволяют 

выявить степень тяжести нарушений интеллектуального развития, для этого требуется длительный 

период диагностического обследования. 

Среди слепых обучающихся выявляется группа слепоглухих, обучение которых должно строиться в 

соответствии с программами для слепоглухих. У некоторых обучающихся тяжелые нарушения слуха 

и зрения сочетаются с умственной отсталостью различной степени выраженности. Сочетание 

тяжелых сенсорных и интеллектуальных нарушений обусловливает дополнительные значительные 

сложности в их обучении. 

У слепых обучающихся каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых нарушений 

слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического спектра, другие 

тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых обучающихся выявляются 
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текущие психические заболевания (эпилепсия, шизофрения), которые значительно осложняют 

развитие и обучение. Обучающиеся данной группы часто соматически ослаблены, имеют нарушения 

деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном лечении и медицинской реабилитации, 

что также необходимо учитывать в процессе организации систематического обучения. У некоторых 

слепых обучающихся, имеющих тяжелые генетические нарушения, расстройства интеллекта, 

моторики, слуха, эмоционально-волевой сферы в динамике могут утяжеляться. 

Слепые обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР требуют 

постоянного ухода со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных бытовых ситуациях, они 

полностью зависимы от взрослых. 

Картина трудностей и возможностей слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР к школьному возрасту значительно различается в зависимости от 

того, получал ли обучающийся адекватную специальную коррекционную помощь. Вовремя начатая 

и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки 

обучающихся вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить 

формирование наиболее грубых вторичных и последующих отклонений в развитии. 

На развитие слепых обучающихся данной группы серьезное влияние оказывает состояние 

зрительных функций. 

У слепых с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР значительно снижено 

внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможности длительной его 

концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме внимания. 

Слепых обучающихся с остаточным зрением и умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР характеризуют несформированность как умения рационально использовать 

остаточное зрение для восприятия предметов и объектов окружающего мира, так и умения 

использовать в этих целях информацию, получаемую с помощью сохранных анализаторов. 

Вследствие этого, у обучающихся данной группы оказываются нарушенными: предметное (наличие 

неадекватности, недифференцированности, схематичности образов), пространственное 

(несформированность пространственных представлений) восприятие, установление связей между 

объектами восприятия. 

Данной группе обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора характерно 

снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и мало 

дифференцированных представлений, наличие трудностей при воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при этом 

страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение 

грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, структурной неоформленности 

предложений, в пропусках главных членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют 

место качественные ее особенности: вербализм, формализм речи, трудности вербализации, 

трудности понимания причинно-следственных связей, временных и пространственных обозначений, 

бедность словарного запаса. 

Слепые обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР имеют 

конкретное, негибкое мышление, образование отвлеченных понятий у них значительно затруднено 

или невозможно. 

У подавляющего большинства слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР наблюдается нарушение строения деятельности, проявляющееся в 

неправильном соотношении цели и действия. Им характерно некритичное отношение к результатам, 

полученным в процессе деятельности, практическое отсутствие познавательных интересов. 

Кроме того, у них имеет место недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции чаще 

всего неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, 

имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены 

волевые процессы: они безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей деятельностью, 

подчинять ее определенной цели, неспособны адекватно оценивать свои поступки. 

Цель реализации АООП НОО варианта 3.4 является создание условий выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного НОО обучающимися, 

имеющими сочетание слепоты с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии, что затрудняет формирование элементарных 
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способов деятельности, овладение учебными знаниями, умениями и навыками. Для данной 

категории обучающихся разрабатывается специальная индивидуальная программа развития( СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который определяется 

решением ПМПК образовательной организации. В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с обучающимся при участии его родителей (законных представителей). 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования слепыми 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. Вариант 3.4 

АООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися 

(инклюзивно), так и в отдельных классах, группах. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  

Выбор варианта 3.4 АООП НОО для слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, с согласия родителей (законных представителей). 

Структура СИПР: 

1. Общие сведения содержат: 

а) персональные данные об обучающемся и его родителях; 

б) характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к образованию 

обучающегося; 

в) заключение ПМПК и другие медицинские документы( приложение). 

2. Характеристика слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР составляется на основе психолого-педагогического обследования, проводимого 

специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 

обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. 

Характеристика отражает: данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

обучающегося; особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

характеристика поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося; характерологические 

особенности личности обучающегося со слов родителей (законных представителей); 

сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность, игра; интеллектуальные умения: счет, 

письмо, чтение, содержание представлений об окружающих предметах, явлениях; ьпотребность в 

уходе и присмотре; необходимый объем помощи со стороны окружающих: полная и (или) частичная, 

постоянная и (или) эпизодическая; на основании анализа результатов психолого-педагогического 

обследования делаются выводы о приоритетных задачах развития и обучения обучающегося, 

определяются основные образовательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-

развивающей области для дальнейшей педагогической работы с обучающимся. 

3. Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и индивидуальные, общий 

и двигательный режим, средства коммуникации). 

4. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося образовательные 

области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области и определяющий объем 

недельной учебной нагрузки на обучающегося. 

5. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию представлений, 

действий, операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных занятий и других 

программ (формирования базовых учебных действий; нравственного развития, воспитания; 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов 

обучения и воспитания обучающихся на определенный учебный период (полгода или год). 

6. Необходимым условием реализации образовательной программы ряда обучающихся является 

организация ухода (кормление, одевание и раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в индивидуальном 

графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также 
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перечня необходимых специальных материалов и средств. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося содержит задачи, включающую 

повышение информированности семьи об образовании обучающегося, развитие мотивации 

родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

привлечение родителей (законных представителей) к участию в разработке и реализации СИПР. 

9.Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР.(приложение) 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень сформированности представлений, действий, операций, внесенных 

в СИПР: "выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной 

или невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной физической 

помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", "действие не выполняет"; 

представление: "узнает объект", "не всегда узнает объект" (ситуативно), "не узнает объект". 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период.(приложение) 

Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания и 

рекомендации для персонала образовательной организации, волонтеров, учителей дополнительного 

образования, организации досуговой деятельности обучающихся. 

              Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации 

регулярных контактов обучающихся со слепыми и видящими сверстниками, а также взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося, его развитие в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 

досуговой, трудовой и других). 

Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний: 

специальных тифлотехнических (колодка шеститочия и другие) и оптических (очковые средства 

коррекции зрения, электронные лупы, карманные увеличители различной кратности и другие) 

средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся; возможно 

использование взрослыми при организации образовательной деятельности обучающихся устройств, 

позволяющих преобразовывать визуальную информацию: в речь (посредством использования 

программ невизуального доступа к информации, синтезаторов речи и читающих устройств). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) и для 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 3.4) 

Освоение АООП НОО, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обеспечивает 

достижение слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 3.3 двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты отражают: 

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, навыков 

взаимодействия с педагогическими работниками и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 

формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни; формирование интереса к 

предметно-практической деятельности, трудовым действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными предметами и 
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курсами коррекционно-развивающей области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в том числе разделов: 

"Чтение, работа с текстом", "Основы ИКТ-компетентности"); 

программ по всем учебным предметам (за исключением "Родного языка", "Литературного чтения на 

родном языке") - "Русский язык", "Чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное 

искусство. Тифлографика", "Музыка", "Ручной труд", "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)"; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Сенсорное развитие", 

"Социально-бытовая ориентировка", "Пространственная ориентировка". 

 Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) под 

руководством педагогического работника овладевают следующими умениями: ориентироваться в 

текстовом материале с использованием специальных навыков; находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и главную мысль текста; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста; выделять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; понимать информацию, представленную разными способами 

(словесным, иллюстративным); понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) под 

руководством педагогического работника овладевают следующими умениями: пересказывать текст с 

простым сюжетом; соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) под 

руководством педагогического работника овладевают следующими умениями: высказываться по 

прочитанному или прослушанному тексту; участвовать в обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Основы ИКТ-компетентности. 

На этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями могут овладеть на факультативных занятиях основами ИКТ-

компетентности (знакомство со средствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с 

педагогическим работником деятельности информационно-коммуникативных средств). 

На факультативных занятиях слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может овладеть: умением дифференцировать средства икт, 

используемые в образовательном процессе, по цели, назначению; элементарными приёмами работы 

с компьютером, оснащенным брайлевской строкой и синтезатором речи. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты освоения АООП 

НОО слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

вариант 3.4 рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к: 

личностным, предполагающим осознание своей принадлежности к определенному полу; освоение 

доступных социальных ролей; формирование элементарных представлений о нравственных нормах и 

общепринятых правилах поведения; предметным, связанным с овладением обучающимися 

предметными областями и характеризующим достижения в усвоении знаний и умений по учебным 
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предметам, применении их в практической деятельности (в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающихся) и с достижениями в коррекционно-развивающей области. 

Планируемые личностные результаты могут отражать: осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя как "Я"; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына или дочери); 

наличие элементарных представлений о нравственных нормах ("хорошо" - "плохо"), общепринятых 

правилах поведения, эстетических чувств; развитие доброжелательности и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни; приобретение 

опыта безопасного поведения в быту и природе. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП для слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

3.3) и для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 3.4) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися АООП 

НОО слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание обучающихся, на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования, курсов коррекционно-развивающей области и формирование базовых учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоение АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений обучающихся в 

овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития 

системы образования в целом. 

Система оценки достижения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке двух групп результатов образования: личностных и предметных. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
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образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 

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

(школьной, семейной) средах. Личностные результаты слепых обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО (оценка возможных 

достижений слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области) включает: 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету; 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, базируясь на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки 

предметных результатов, связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по 

каждому учебному предмету выступает способность применять их в практической деятельности. В 

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

элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная способность 

использовать их в практической деятельности играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

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

поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя только качественную 

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

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

предпосылок учебной деятельности (способность осуществлять действия не только под 

непосредственным и прямым руководством педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают практические 

достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-познавательной деятельностью и 

повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и стимулирование 

деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В процессе оценки 

результатов данной группы необходимо иметь в виду, что центральным результатом является не 

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

обучающейся для достижения определенного результата, уровень его заинтересованности в участии 

в той или иной деятельности, уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике ("было" - "стало") в практических достижениях 

обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки результатов может выступать 

сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый инструментарий 

оценивания, формы представления результатов разрабатывается образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области может 

осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использования метода 
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экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в образовательной 

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

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

участников экспертной группы является ШППк. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 

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

(школьной, семейной). 

При оценке педагогических кадров (в рамках проведения процедуры аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе проведения процедуры аккредитации), системы образования в 

целом учитывается оценка достижений слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом: 

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней, 

где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 

динамике развития обучающихся; 

условий реализации АООП НОО для слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); особенностей контингента обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования слепых обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР (вариант 3.4). 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР АООП НОО осуществляется индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых (в том числе и индивидуальных) образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования к оценке результатов обучения 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

представляют собой оценку возможных достижений обучающихся данной группы. Программу 

оценки результатов разрабатывает образовательная организация с учетом контингента обучающихся. 
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II. Содержательный раздел АООП НОО для слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) и для слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ТМНР (вариант 3.4) 

1.Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов 

      Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 3.3 на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.. 

Русский язык 

Содержание обучения 

Виды речевой деятельности: 

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

понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение с помощью 

педагогического работника основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, 

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

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

обращение с просьбой), соблюдение правильной интонации; 

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

материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации, умение соотносить рельефные изображения в учебнике с натуральными 

объектами и их моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, изображенные на ярких 

рисунках (для слепых с остаточным зрением); 

г) письмо: овладение умениями и навыками письма с использованием рельефно-точечного шрифта 

Л. Брайля, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте, 

списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами текстов объемом не 

более 35 слов, письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 

предложений, создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике. 

Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухового внимания, 

фонематического. слуха, элементарный звуковой анализ, совершенствование произносительной 

стороны речи, формирование первоначальных "речеведческих" понятий: "слово", "предложение", 

часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные", деление слов на части, 

выделение на слух некоторых звуков, определение наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие пространственных 

представлений и ориентировки в азбуке - колодке по Брайлю (колодке шеститочия), на приборе Л. 

Брайля, на плоскости листа, стола, совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук, 

подготовка к усвоению навыков письма; 

в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение несложных словесных инструкций, 

расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения, формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на 

темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью. 

Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, определение места звука в слове, 

осознание единства звукового состава слова и его значения, установление числа и 

последовательности звуков в несложных по структуре словах, сопоставление слов, различающихся 

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

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная 

произносительная единица, деление слов на слоги, определение места ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным способом 
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обозначения звуков буквами, гласные буквы как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков, 

обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я, и, знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений, 

знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами), орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании, 

овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, 

в тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, клетку прибора; 

уметь правильно размещать на парте школьно-письменные принадлежности; уметь работать с 

рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова буквы из разрезной азбуки и рельефные схемы 

слова). 

г) письмо: развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных движений руки, развитие 

умения ориентироваться в приборе Л. Брайля, на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений, дословное списывание 

слов и предложений, письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением, усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста, 

понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, наблюдение над значением слова, 

различение слова и предложения, работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка; 

обозначение на письме границ предложения. 

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

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. 

Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого по объему текста с опорой на 

вопросы педагогического работника. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии простых рельефных сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения. 

Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков, использование на письме разделительных ь и ъ, установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными, использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности; 

в) лексика: Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. "Слова - друзья". "Слова - враги". Связь слова и образа предмета; 

г) состав слова (морфемика): Овладение понятием "родственные (однокоренные) слова". Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Родственные слова. Подбор гнезд 
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родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Подбор проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в корне. 

Морфология: 

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

Большая буква в имени собственном. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

"кто?" и "что?". Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи. Определение признака предмета по вопросам: 

"какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Называние признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета; 

глагол: значение и употребление в речи. Слова, обозначающие действия. Название действий по 

вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что будет делать?". Согласование слов - 

действий со словами - предметами. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы; 

предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как отдельное слово. Раздельное 

написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположения 

предметов. 

Синтаксис.  

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложений в устной 

и письменной речи. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Орфография и пунктуация:  

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в словах, 

применение правил правописания: 

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

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

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

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Выбор заголовка из нескольких предложенных. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. План текста. Составление планов к данным текстам. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений). 

Коллективное составление коротких (из 3-4 предложений) изложений, сочинений по плану, опорным 

словам или рельефным иллюстрациям. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержательная линия "Система языка". 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

Фонетика и графика: 
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умением различать звуки и буквы; 

умением характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и (или) безударные; согласные 

твёрдые и (или) мягкие, парные и (или) непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие и (или) 

глухие, парные и (или) непарные звонкие и глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно называть буквы, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их применения; 

умением использовать мышечно-суставное чувство и мелкую моторику для использования 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

ритмичными движениями для обеспечения возможности освоения рельефно-точечного шрифта 

письма по системе л. брайля и повышения их скорости; 

умением списывать по слогам и целыми словами информацию, представленную рельефно-точечным 

шрифтом, с орфографическим проговариванием; 

приемами списывания текста, представленного рельефно-точечным шрифтом; 

правильным звукопроизношением; 

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

Орфоэпия: 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; 

умением использовать в процессе коммуникации, освоенные речевые формы устной и письменной 

речи; умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи.  

Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название 

предметов; действий и признаков); 

умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического разбора, используя 

рельефные схемы; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов с ориентацией 

на серию рельефных рисунков; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением использовать рельефные схемы предложений в готовом виде и элементы этих схем для 

моделирования предложений; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию предложения; 

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

Содержательная линия "Орфография и пунктуация". 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 

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

умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с изученными 

орфограммами; 

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно готовиться к уроку. 

Содержательная линия "Развитие речи". 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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овладевает: 

умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

умением делить текст на предложения; 

умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к нему; 

умением самостоятельно озаглавливать текст; 

умением составлять план текста под руководством педагогического работника; 

умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его анализа; 

умением писать изложение и сочинения под руководством учителя (из 3-4 предложений); 

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения (письма, поздравительные 

открытки, записки). 

Чтение. 

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному и художественному 

произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Овладение умениями и навыками чтения с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный и 

учебный. Особенности фольклорного текста. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простых случаев 

многозначности. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их 

оглавление. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Пересказ 

текста или его части по его плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в разговоре. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление простых диалогов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор речевой ситуации. 

Составление связанного высказывания. 

4. Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы. 

Употребление "вежливых" слов. Составление устного приглашения, поздравления, извинения. 

Использование этикетных форм общения в различных ситуациях. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут: 

1) осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам. У обучающиеся будет формироваться потребность в чтении с использованием рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля. У обучающихся появится интерес к чтению художественных 

произведений; 
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2) к концу обучения в начальной школе достичь необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития; 

3) овладеть приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать 

литературу для чтения; 

4) овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Слепые с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

5) овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость 

работы в группе и освоить правила групповой работы; 

6) приобрести навыки чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, 

использовать специальные приспособления: азбуку - колодку по Брайлю (колодку шеститочия), 

двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную кассу; 

7) научиться воспринимать и понимать рельефные рисунки, помещенные в учебнике. Для 

повышения скорости и качества чтения получат возможность овладеть приемами правильного 

движения рук в процессе чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами с использованием рельефно-точечного 

шрифта по системе Л. Брайля; 

правильным звукопроизношением (в условиях невозможности непосредственного восприятия 

артикуляции говорящего); 

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением читать книги с использованием рельефно-точечного шрифта по системе Л. Брайля, со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

зрением); 

умением читать (вслух) и про себя книги, с использованием рельефно-точечного шрифта по системе 

Л. Брайля, выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (7-8 стихотворений); 

навыком слушать книги, напечатанные плоским шрифтом или озвученные; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью учителя текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них; 

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью учителя 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; пересказывать содержание 

простого текста; участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

навыком самостоятельного чтения детских книг для слепых. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить конкретные примеры произведений. 
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Творческая деятельность: 

умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; 

умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Математика 

Содержание обучения 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. 

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, 

одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по 

тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. Сравнение двух-

трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, 

одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, 

ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 

же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости 

до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к 

другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, 

правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний 

правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
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2. Числа и величины. 

Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости 

(литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). Стоимость (рубль, копейка). Длина 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

3. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько 

раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше (меньше) на ...", "больше (меньше) в...". 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вышениже, слева-справа, сверху-

снизу, ближе-дальше, между). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисунках, в моделях и 

натуральных предметах; пользоваться приборами для рельефного рисования и рельефно-точечным 

шрифтом Л. Брайля для записи математических данных. 

6. Геометрические величины. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и вычитание отрезков. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное расположение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

7. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со 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 утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного курса "Математика" слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения элементарными 

приемами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, направленными на 
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обогащение сенсорного опыта, навыками в ориентировки микро- и макропространстве; 

сформировать представления о величине, форме, количестве, пространственном положении 

предметов, овладеть простейшими чертежно-измерительными действиями. У слепых с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут быть выработаны навыки 

устного счета, которые важны для дальнейшего овладения учащимися математическими знаниями. 

Обучающиеся могут освоить запись математических цифр и знаков с использованием рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

Числа и величины: 

навыком чтения и записи чисел с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

умением записывать числа на письменном приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения; 

умением устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному правилу 

(увеличение и (или) уменьшение числа на несколько единиц, увеличение и (или) уменьшение числа в 

несколько раз); 

умением использовать разрезные цифры, карточки с цифрами, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом, группировать практическим способом на индивидуальных наборных полотнах по 

заданному признаку; 

умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - 

секунда; метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Арифметические действия: 

умением записи действий с двузначными числами на письменном приборе Л. Брайля, на приборе 

прямого чтения; 

умением выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с двузначными числами на 

приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел; умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок); 

умением выполнять действия с величинами; 

умением формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

умением решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная 

линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), 

используя тифлотехнические средства для построения на плоскости слепыми различных 

математических графиков, геометрических фигур; выполнять изображения отрезков, ломанных 

линий и других геометрических фигур, изображать геометрические фигуры; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными делениями (для слепых и 

слепых с остаточным зрением); 
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умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния, используя осязание и остаточное 

зрение (для слепых и слепых с остаточным зрением). 

Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Окружающий мир 

Содержание обучения 

1. Человек и природа. 

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

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 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 веществами, 

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 при использовании всех сохранных анализаторов). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края на основе использования сохранных анализаторов. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе изучения географической карты). 

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

родного края (названия, краткая характеристика на основе изучения географической карты). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера на основе 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 использования сохранных 

анализаторов. 

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

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений реальных объектов с использованием сохранных 

анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

личного опыта наблюдений реальных объектов, посредством использования сохранных 

анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
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растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 

укрытие для животных; животные -распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

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

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

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

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, 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 (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество. 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 

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

его члена. Элементарные знания о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных. Родословная. Имена 

и фамилии членов семьи. Составление элементарной схемы родословного древа, истории семьи. 

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

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

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

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

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда. Профессиональное мастерство. 

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

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

аудио. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина. Ценностно-

смысловое содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права 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, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
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народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Россия на 

карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 

Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

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

Знакомство с несколькими (3-4) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в парке, сквере в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" у слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования будут формироваться элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; 

закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы. Слепой 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится 

понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В 

ходе изучения предмета будет преодолеваться вербализм знаний и речи. 

При изучении учебного предмета у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования будут закрепляться 

доступные способы непосредственного восприятия природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об 

окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт взаимодействия с миром 

живой и неживой природы; научатся понимать значение сохранных анализаторов для 

жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы; 

элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и приемом проведения простейшей классификации 

изученных объектов природы; 

умениями описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные признаки; 

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя тифлотехнические 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы посредством 

тактильно-осязательного восприятия и использования других сохранных анализаторов; 

доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов; 

умениями пользоваться справочными изданиями, выполненными рельефным способом; 

умениями использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для ознакомления с 

явлениями или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 

способностью использовать сформированные представления об окружающем мире для обеспечения 
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безопасности передвижения в пространстве и действий с объектами окружающего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания об организме человека для сохранения, укрепления своего здоровья, 

выполнения правил личной гигиены; 

пониманием значение осязания, остаточного зрения, слуха и обоняния в познании окружающего 

мира. 

2. Человек и общество: 

способностью узнавать государственную символику российской федерации и своего региона на 

основе использования наглядных пособий, выполненных рельефно-графическим способом; 

описывать некоторые достопримечательности столицы и родного города (края); находить на 

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

город; 

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников), способностью к эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им; 

способностью выбирать адекватные формы контакта (поворачиваться в сторону партнера по 

общению, при необходимости приблизиться к нему, быть терпимым к прикосновениям других). 

Изобразительное искусство (Тифлографика) 

Содержание обучения 

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: значение и назначение тифлографики для 

слепого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

Значение рельефного рисунка для учебно-практической деятельности. Использование 

тифлографических приборов для рисования слепых. Инструменты и приспособления приборов для 

рисования. Правила и приемы пользования инструментами для выполнения рельефных изображений. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. Ориентировка на приборе. Приемы 

проведения линий, деление изобразительной плоскости на две и четыре равные части с помощью 

инструментов и приспособлений. Приемы выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на 

пластической массе, на пленке. 

2. Чтение рельефных изображений: знакомство с элементарными понятиями пространственной 

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

величины предметов, изображаемых на рисунках (больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще-

тоньше). Понятие формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение формы, величины, 

положения в пространстве; соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. Чтение 

предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение предметов сложной формы. 

Приемы изображения предметов разной степени сложности. Формирование опорных представлений. 

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из пластилина. 

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

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные, волнистые, 

наклонные, круговые). Передача с помощью линии формы предмета. Понятие контура. 

Формирование понятия контура при помощи тифлотехнических приборов. Деление отрезка на 

равные части. Соотношение длины и ширины прямоугольных предметов. Рисование с натуры 

предметов, включающих пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Соотнесение рисунка 

с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, вертикальных и наклонных 

линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. Соотнесение рисунка с 

предметом и его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Анализ формы 

предметов. Сходство и различие форм. Вычленение характерных признаков. Простые 

геометрические формы. Природные формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую форму (фрукты, 

овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепки. Соотнесение рисунка 
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с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм (игрушки). Выделение 

и называние каждого элемента. Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликация 

из готовых элементов, лепка. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ строения, сравнение. 

Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, 

аппликация, рельефное изображение предмета. 

Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. Анализ строения, 

сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой. 

Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета. 

4. Декоративное рисование: понятие орнамента, его назначение и использование в быту. 

Осязательное восприятие орнаментов, анализ построения орнамента. Виды орнаментов. Выделение 

элементов орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм. 

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаретов растительных форм. 

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. 

Использование орнаментов в декоративно-прикладной деятельности. 

5. Рисование на темы: понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу. 

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. Использование трафаретов и 

шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о предметах, 

использование натуральных и рельефных наглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. 

6. Беседы об искусстве: восприятие произведений искусства, доступных тактильно осязательному 

способу восприятия, представление о визуальных видах искусства (живопись, графика). Отражение в 

произведениях пластических искусств отношения к природе, человеку и обществу. Представление о 

ведущих художественных музеях России (например, Русский музей, Эрмитаж) и региональных 

музеях. Знакомство с понятием "Иллюстрация". Знакомство с разными видами рельефа: контурный, 

аппликационный, барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их роль в создании 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

- основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. Знакомство со 

скульптурными портретами писателей. 

Художественное конструирование, разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования (пластилин, бумага, картон). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, 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 народной культуре (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 образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Знакомство с народными промыслами по производству игрушек. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

        В результате изучения учебного предмета "Изобразительное искусство (тифлографика)" на 

этапе начального общего образования у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические чувства, развиваться умения 
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отличать "красивое" от "некрасивого". Обучающиеся получат возможность научиться высказывать 

мнения о произведениях искусства ("нравится" - "не нравится"). 

В результате изучения предмета "Изобразительное искусство (тифлографика)" на этапе начального 

общего образования слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут овладевать элементарными практическими умениями и навыками в процессе 

освоения отдельных видов художественной деятельности; расширять опыт самовыражения 

средствами изобразительного искусства. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: 

приемами изображения предметов на тифлотехнических приборах; 

способностью использования рельефного рисунка в учебной и практической деятельности; 

умением ориентироваться в специальных приборах для рисования; 

использовать инструменты для выполнения рельефных изображений. 

2. Чтение рельефных изображений: 

умением понимать (читать) рельефное изображение; 

умением сравнивать предметы между собой по форме и величине, рельефное изображение с 

реальным предметом, предмет с рельефным изображением; 

изображать предметы рельефом и в пластилине; 

умением читать рельефные изображения простой формы и соотносить их с реальными предметами; 

описывать предметы и рельефные изображения, знать их назначение. 

3. Рисование с натуры: 

умениями обследовать натуральные предметы простой формы, выделять их форму, строение, 

величину; сравнивать реальный предмет с его рельефным изображением; 

умениями самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его последующего 

рельефного изображения; 

умениями определять форму и детали предмета посредством осязания; 

умениями изображать предметы несложной формы; использовать простые формы для создания 

образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно выполнять рельефные рисунки на 

тифлотехнических приборах. 

4. Декоративное рисование: 

умениями выполнять построения простых видов орнамента; 

умениями использовать простые декоративные элементы для создания орнамента. 

5. Рисование на темы: 

умениями выполнять аппликации на заданную тему; 

умениями отображать заданную тему в рельефном рисунке или пластилине. 

6. Беседы об искусстве: 

умениями различения доступных видов художественной деятельности (скульптура, художественное 

конструирование, декоративно-прикладное искусство); 

умениями воспринимать посредством осязания скульптуру, мелкую пластику, пространственные и 

объемные произведения народных промыслов как вид изобразительного искусства; 

приемами восприятия разных видов рельефа, материала, фактуры. 

Музыка  

Содержание обучения 

1. Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 
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Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, умеренно, 

быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп). 

3. Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Музыка" у слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования будет развиваться интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

будут формироваться элементарные эстетические представления. Обучающиеся будут закреплять 

умения их использования в учебной деятельности и повседневной жизни. У слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться 

эмоциональное восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения 

опыта самовыражения посредством музыки. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разовьет определённые способности, овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться на музыкальное 

искусство, выражая своё отношение к нему, самовыражаться в некоторых видах музыкально-

творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края; 

способностью передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства: 

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение); 

способностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных. 

Ручной труд 

1.Содержание обучения  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания: 

трудовая деятельность и её значение в жизни человека; 

мастера и их профессии; 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса по 

инструкции педагогического работника; 

рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

контроль и корректировка хода работы; 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый); 

выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных материалов на основе 

зрительного, осязательного восприятия и всех сохранных анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия с помощью педагогического 

работника. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов, область применения, правила использования), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с помощью брайлевских линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей 

(сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (аппликация). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных практических задач. 

Контроль выполнения отдельных операций и готового изделия (с помощью учителя). 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Ручной труд" у слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения работать 

с отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать 

способами обработки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами ручной 

обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов 

при обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной работы с различными 

инструментами; умением дозировано использовать остаточное зрение; развивать компенсаторные 

возможности в ходе овладения трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых профессиях. 

Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания и умения 

для решения практических задач. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание: 

представлениями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

представлениями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей (законных 

представителей) и описывать их особенности; 

умениями планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую работу) с 

опорой на сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, мышечного чувства, остаточного 

зрения) и алгоритм его выполнения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; 

правилами безопасной работы и санитарно-гигиеническими требованиями; 

умениями работать с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом); 
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представлениями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни; 

умениями подбирать доступные материалы для изготовления изделий в соответствии с поставленной 

задачей; 

приемами ручной обработки некоторых материалов; 

приёмами безопасной работы ручными инструментами; 

умением работать с простейшей технической документацией. 

3. Конструирование и моделирование: 

умением выделять в изделии взаимное расположение деталей, их форму, виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1.Содержание обучения 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области физической культуры. 

Физическая культура как организация занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Физические нагрузки в занятиях физической культурой, допустимые физические нагрузки, 

противопоказания. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

остановка по требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Культурно-гигиенические требования к занятиям физической культурой; 

б) физические упражнения: физические упражнения, их влияние на здоровье, физическое 

развитие и развитие физических качеств. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Физические упражнения и осанка. Основные положения 

(стойки) и элементарные движения для освоения двигательных действий. Физическая нагрузка. 

Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

а) самостоятельные занятия: составление режима дня. Выполнение культурно-гигиенических 

навыков для занятий физической культурой. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств, упражнений для глаз; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки) Овладение представлениями о доступных для состояния 

здоровья физических упражнениях; 

б) самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Накопление опыта безбоязненного выполнения движений и 

самостоятельного передвижения в знакомом пространстве с изменением темпа движения. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, формированию навыков правильной 

осанки. Комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, развития их подвижности. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие 

мелкой моторики рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упражнения на расслабление 

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

б) спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Построение друг за другом в любом порядке за учителем. Построение круга в 

любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение 

парами (организованный вход в зал и выход из зала, в играх). Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. Повороты на месте. Размыкание 
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и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Передвижения по 

диагонали, противоходом, змейкой. 

4. Основные положения и общеразвивающие упражнения. 

Основные положения рук, ног, положение "лежа"; движения головы, тела, седы. 

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

рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; поднимание и опускание плеч; 

движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, 

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

поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища 

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

вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня 

касания грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; 

имитация равновесия 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами (гимнастические 

палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной фактуры, со скакалкой). 

Упражнения для формирования осанки: Статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, 

затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять 

движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, держась за 

рейку выше головы прогибание туловища. Удержание груза (150-200 г) на голове в положении 

основная стойка и стойка ноги врозь. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 5-6 реек); на 

четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (свободным 

способом), высота 25-30 см, подлезание произвольным способом под препятствия высотой не ниже 

40 см. Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий. 

Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения с большими мячами: Перекатывание мяча в кругу, в шеренгах друг другу на звуковой 

сигнал, попадание в озвученную цель; поиск и ловля прыгающего мяча, свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: Упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу предметы 

(палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные 

остановки во время ходьбы и бега (игры "Быстро шагай - смотри не зевай", "Стой"). Упражнения на 

доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, доставать (или раскидывать на полу) 

разные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см. 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; ходьба с 

акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба с хлопками. Выполнение элементарных движений 

под музыку (на каждый 1 -й счет). 

5. Упражнения на ориентирование. Повышение мобильности. Части тела (руки, ноги, голова, 

туловище). Общие сведения о положениях, принимаемых ими. Упражнения на формирование 

пространственных понятий: слева-справа, вышениже, спереди-сзади, близко-далеко, рядом, на 

уровне пояса. 

Определение направления по звуковому сигналу; передвижение к нему шагом и бегом в медленном 

темпе (при постоянном получении сигнала на расстоянии 10 м); ходьба за звуковым сигналом; 

ходьба по прямолинейному маршруту в заданном направлении (10 м) без ориентира; катание мяча в 

озвученную цель. 

Ориентирование в играх ("Пройди точно", "Найди мяч", "По местам"). 

6. Лёгкая атлетика. Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе 

(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всей группой, 

соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в 

рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в 

полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа. 

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения на месте и в 

движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; медленный бег на месте; 
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перебежки на расстояние; бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; свободный бег в 

играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, 

руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в 

глубину с высоты 10-15 см; прыжки "через ручей" (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением. 

Броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол, стену, вверх с последующей 

ловлей, большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении звукового сигнала; 

метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в играх. 

7. Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; 

повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; торможение, игры на 

лыжах. 

8. Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

9. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола: удар по неподвижному и катящемуся звучащему мячу; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола; 

Баскетбола: отбивание мяча; 

Роллингбола и гандбола. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)" у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться уровень физического, 

нравственного и социальное развития, успешности обучения. Особая роль этого учебного предмета 

принадлежит профилактике вторичных отклонений в физическом развитии, формированию у слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных 

умений саморегуляции, развитию потребности в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на этапе начального общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, приобретут представления о 

разнообразии физических упражнений. 

Слепые обучающиеся овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба). У 

них будут развиваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, 

гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в двигательной активности, выполнение 

физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможностями здоровья, 

навыки пространственной ориентировки, научатся выполнять физические упражнения определенной 

направленности, использовать компенсаторные возможности в процессе двигательной деятельности. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоят 

опыт участия в подвижных играх, организации своих движений с партнерами по игре, у них 

повысится мобильность. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Знания о физической культуре: 

представлениями о физической культуре, режиме дня, основных положениях тела, физических 
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упражнениях, физических качествах; 

знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр для укрепления здоровья; 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, тела, умениями их выполнять; 

знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания для 

жизнедеятельности человека; 

знаниями способов безопасного поведения на уроках физической культуры и при выполнении 

физических упражнений. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с учетом противопоказаний; 

умениями участвовать в простых подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

3. Физическое совершенствование: 

умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, упражнения на 

развитие мелкой моторики руки; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы; 

умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмические упражнения, упражнения на равновесие; 

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной направленности; 

умением понимать "схему тела"; дифференцировать части тела, осваивать их двигательные 

возможности. 

Коррекционно-развивающая область 

"Ритмика" 

1. Содержание обучения 

Ритмика (теоретические сведения): занятия ритмикой в жизни человека, тело человека и его 

двигательные возможности, ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в учебной 

деятельности, музыка и движение, красота движения и музыкально-ритмическая деятельность, 

упражнения в музыкально-ритмической деятельности, танцевальные движения и танцы, движение и 

речь, ритмика и зрение, ритмика и слух. 

Специальные ритмические упражнения: ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с 

хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов (пословиц) без 

музыкального сопровождения, ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой, 

ритмичные хлопки в ладоши, ходьба и бег в различном темпе, ритмичное изменение положения рук, 

ритмичные координированные движения рук, упражнения для глаз. 

Упражнения на связь движений с музыкой: движения под пение, движение под музыку, движение в 

соответствии с частью музыкального произведения, ходьба, бег с движениями рук на акцент в 

музыке, ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке, ходьба, бег в 

соответствии с характером и ритмом музыки, передача движением звучания музыки, смена 

направления движения с началом музыкальной фразы, формирование пластичности движений, 

умений управлять темпом движений, преодоление трудностей развития движений, развитие 

выразительности движений и самовыражения. 

Упражнения ритмической гимнастики: формирование ритмичности движений, содержание и 

амплитуда движения, общеразвивающие и специальные упражнения, упражнения с предметами и без 

предметов, упражнения на пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней ног, выставление ноги на носок, 

полуприседание, выставление ноги на пятку, носок, преодоление трудностей развития двигательных 

действий, развитие координации двигательных действий. 

Элементы танце: 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, 
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преодоление трудностей развития движений, развитие связи движения с музыкой. 

Танцы: красота движения, танец, хоровод, хлопки, красивые, изящные движения, виды танцев, 

весёлые, грустные мелодии, народные мелодии, развитие двигательной активности, координации 

движений, умений управлять темпом движения. 

Музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, музыкально-ритмические игры, 

музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве, коммуникативные 

танцы - игры, корригирующие игры, речевые игры, ритмодекламация. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

У слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будет формироваться потребность в ритмических, красивых, пластичных движениях, повышаться 

двигательная активность. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладеть специальными ритмическими упражнениями и умением их выполнять. 

У них будет развиваться чувство ритма, связь движений с музыкой, способность к дифференциации 

движений по степени мышечных усилий, музыкально-ритмическая память, будут 

совершенствоваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, повысится 

работоспособность. 

Слепым обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером музыкального сопровождения 

движений в танцах и играх, речевое самовыражение в соответствии с ритмом песни, стихотворений, 

речевых игр. У обучающихся будет развиваться позитивное самоощущение, что связано с 

состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального 

благополучия, своей значимости в коллективе, положительной самооценки. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, согласованность движений с музыкой, 

дифференцированность движений по степени мышечных усилий, управление темпом движений и 

способность подчинять свои движения музыке, согласовывать свои действия с действиями других, 

выполнять координированные и тонко координированные движения, согласовывать темп речи и 

движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысятся двигательная 

активность, разовьются умения пространственной ориентировки, коммуникации. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

представлениями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных движениях, 

элементах движений; 

умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической деятельности, 

вербализовать свои движения; 

умением узнавать и точно обозначать части тела, показывать на себе; описывать их двигательные 

возможности; 

знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, развития 

ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том числе и для остаточного 

зрения). 

2. Специальные ритмические упражнения: 

умением реагировать на сигнальные слова "движение", "темп", "ритм"; умением выполнять 

движения в соответствии с освоенными видами ритмических упражнений; 

умением согласовывать темп движения с проговариванием. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

умением согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в соответствии с видом 

упражнений; 

умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями; 

способностью передавать движением звучание музыки; 

умением использовать разные виды ходьбы и бега; 

умением произвольно менять направления движения. 
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4. Упражнения ритмической гимнастики: 

умением осваивать содержание упражнений, амплитуду движения в соответствии с их видом; 

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без предмета, с 

предметом; 

умением правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения; 

умением дифференцировать движения кисти, пальцев для захвата и удерживания предмета, 

выполнять упражнения с предметами; 

способностью осуществлять выразительные и красивые движения под музыку; 

представлениями о собственных возможностях. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

умением сознательно относиться к выполняемым движениям; 

умением называть точным словом части тела; 

умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

умением принимать положение полуприседа; 

двигательными навыками - элементами танцев; 

умением принимать правильную осанку и её поддерживать; 

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

способностью сознательно относится к своим движениям; 

умением выполнять танцевальные движения; 

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 

двигательными навыками как элементами танцев; 

умением согласовывать с партнёром танцевальные движения. 

7. Танцы: 

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, позам; 

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения, в общем, с партнером ритме и темпе; 

умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные движения в знакомом 

пространстве; 

умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

умением дифференцировать танец и танцевальные движения; 

навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: 

умением выполнять простые имитационные и игровые движениями; 

умением дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с их видом 

организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

умением участвовать в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца; 

умением регулировать силу, высоту голоса в музыкально-речевых играх; 

умением самовыражения в музыкальных играх. 

"Сенсорное развитие" 

1.Содержание обучения 

1) осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в учебной и 

практической деятельности; 

2) установление связи между целью деятельности по развитию остаточного зрения и зрительного 

восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций; 

3) развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

4) алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; 

5) анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина, 

структура); 

6) развитие зрительно-моторной координации; 

7) использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 
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8) умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой-зрячий", "слепой-слепой" с 

использованием остаточного зрения; 

9) установление связи между целью деятельности по развитию осязания и мелкой моторики, 

мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

10) овладение навыками осязательного обследования; 

11) развитие мелкой моторики; 

12) развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

13) контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью обнаружения 

отклонений и отличий; 

14) выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной задачи; 

15) алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; 

16) развитие двигательной сферы и координации движений. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

В результате изучения курса "Сенсорное развитие" слепые обучающиеся овладеют 

осязательными навыками, различными способами осязательного обследования. У них будет 

формироваться культура осязательного обследования, развиваться кожная чувствительность. Они 

овладеют тактильно-осязательными приемами обследования предметов окружающего мира. У них 

будет развиваться мышечно-суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических действий на 

уроках, а также во внеклассной деятельности. 

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с 

окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, формироваться образы 

окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, расширяться и 

обогащаться социальный опыт. 

У них будет развиваться межличностная система координат "слепой -  зрячий", "слепой - 

слепой". Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях. 

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности 

человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У обучающихся будет 

формироваться потребность и умение использовать остаточное зрение как дополнительный канал 

получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении коммуникативной 

потребности. 

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни человека, 

освоить знания и приёмы его охраны и поддержания. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой знаний, умений и навыков: 

способами осязательного обследования; повышение кожной чувствительности, развитие моторики 

кистей рук; 

умением использовать осязание и мелкую моторику в повседневной жизнедеятельности, в учебной 

деятельности; 

умением определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

умением понимать основные нормы и правила общения; 

умением понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознанием роли слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным зрением) в общении; 

умением локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем пространстве, соотносить 

звук и предмет (объект), который его произвел; 

опытом использования остаточного зрения для безопасного передвижения, при организации 

рабочего места; 

опытом оптимального использования остаточного зрение в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности; 

умением выполнять упражнения для снятия зрительного утомления, повышения тонуса глаз; 

опытом соблюдения гигиены глаз и гигиенических требований к оптическим средствам коррекции; 

опытом использования тифлотехнических средства получения точной зрительной информации; 
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умением использовать обоняние для опознания предметов и объектов, востребованных в 

жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать запахи в окружающем пространстве; 

умением узнавать и назвать с помощью остаточного зрения форму, размер и цвет объектов и 

предметов окружающего мира; 

умением понимать предметно-пространственные отношения между предметами и объектами; 

устанавливать простые причинно-следственные связи. 

 "Социально-бытовая ориентировка" 

1.Содержание обучения 

Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Элементарные правила личной 

гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и вечернего туалета. 

Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные принадлежности по 

уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук.  

Одежда и обувь. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда 

по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: 

воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. Представления о видах труда по уходу за 

одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, 

размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по 

плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения загрязнения 

одежды: переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 

улице и за столом, соблюдение личной гигиены. Назначение разных видов обуви: защищает ноги 

человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. 

Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. 

Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для 

этого месте. 

Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, 

консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, 

молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение 

продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, 

высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. Приготовление простейших блюд. 

Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, 

картофеля, вырезание испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями, при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину, 

обеду. Правила поведения за столом. 

Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений. 

Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым 

помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Использование необходимого 

инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. Уход за комнатными растениями. 

Соблюдение гигиенических требований и правил безопасности при уходе за комнатными 

растениями. Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. 

Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). 

Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный. Различные 

транспортные средства. Узнавание транспорта по характерным звукам. Представления о наличии 

маршрута у общественного транспорта. Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, 

салон для пассажиров. Остановки транспортных средств. Вход и выход из пассажирского 

транспортного средства. Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Правила оплаты проезда в 

общественном транспорте. Правильное обращение с проездными билетами: предъявление 

кондуктору, контролёру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила 

поведения пассажиров в общественном транспорте. Использование речевого этикета пассажиров. 

Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах 
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магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. Узнавание вида магазина по запаху. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. Оплата 

покупки. Правила поведения при покупке товаров. Использование речевого этикета покупателя. 

Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных 

местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудишься, занимаешься, играешь. 

Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила общения со взрослыми и 

сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых 

слов. Соблюдение правил поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. 

Соблюдение правил поведения в общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, 

библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение 

правил поведения в парке. Соблюдение правил поведения в гостях. Использование неречевых 

средств общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, 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 относиться к хлебу и другим 

продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор подарков, изготовление их 

своими руками. 

2.Планируемые результаты освоения коррекционного курса.  

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 

освоить знания значимые для адаптации к школьной жизни, для развития самостоятельности в 

социально-бытовых вопросах и независимости от помощи окружающих людей. Обучающиеся 

овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет формироваться потребность в 

аккуратности. У слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться конкретные представления об окружающих предметах и действиях с ними. 

Обучающиеся получат возможность развития умений и навыков по социально-бытовой 

ориентировке, что будет способствовать их адаптации в бытовой и социальной сферах, повышению 

статуса в семье, расширению круга общения и перечня доступных видов предметно-практической 

деятельности. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой умений и навыков: 

1.Личная гигиена: умением выполнять практические действия, направленные на формирование 

навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; умением выполнять 

гигиенические правила поведения в местах общего пользования; навыком использования и хранения 

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

2. Одежда и обувь: умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и 

изнаночную стороны одежды; умением использовать одежду и обувь по назначению; умением 

определять способы хранения одежды и обуви; умением ухаживать за одеждой и обувью; навыком 

соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

3. Жилище: умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений; умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; способами поддержания чистоты и уборки помещений; умениями использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; умениями ухаживать 

за комнатными растениями; умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой 

ориентировке; умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

4. Питание: умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему 

виду, вкусу, запаху; умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки; знанием 

правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями при 

приготовлении пищи; умением готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник 

и в чашку; умением выполнять сервировку стола; умением соблюдать правила поведения за столом. 

5. Транспорт: умением узнавать транспортные средства; представлениями о наземном пассажирском 

транспорте, метро; близлежащих остановках, проездных билетах и документах; знанием правил 

поведения в общественном транспорте; умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

6. Культура поведения: знанием правил поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

при общении со сверстниками и взрослыми; при встрече и расставании со сверстниками и 
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взрослыми; умениями использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность 

жестикуляции, поворот туловища к говорящему); умениями обращаться с просьбой к сверстнику и 

взрослому; знанием правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, 

библиотеки; знанием правил поведения в магазине и умением обращаться за помощью; знанием 

правил поведения на природе, в парке; знанием правил поведения в гостях и умением выбирать 

подарки. 

7. Предприятия торговли: навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; умением 

ориентироваться по слуху в помещениях магазинов и совершать покупки в предприятиях торговли; 

пользоваться денежными купюрами; правилами речевого этикета покупателя. 

 "Предметно-пространственная ориентировка" 

1. Содержание обучения 

Развитие сохранных анализаторов. Развитие сохранных анализаторов, комплексное использование 

сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в 

качестве ориентиров характерных свойств и признаков предметов (запахи, звуки, характер 

поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное 

понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, справа, над, под, 

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

направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось - для двухмерного и 

трехмерного пространства. Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого и свободного 

пространства. Условные изображения на рельефных планах. 

Формирование предметных и пространственных представлений. Представление о предметах, 

наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): мебель, посуда, 

одежда. Использование предметно-пространственных представлений в практической деятельности и 

при ориентировке. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами и рельефными изображениями. 

Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок и их пространственном 

местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. Формирование представлений об объектах в 

городе: улице, тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, 

жилых домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте 

(троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро). Конкретизация предметно-

пространственных представлений в условиях ориентировки на местности. Формирование 

представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях города (населенного пункта) и об их 

предметном наполнении. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование топографических 

представлений. Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного 

восприятия по типу "карта - путь". Перенос топографических представлений обучающихся на 

реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. Самостоятельная ориентировка в школе, на 

пришкольном участке. Правила перехода улицы. Формирование обобщенных представлений о своем 

городе (населенном пункте) с использованием рельефных планов и макетов. Составление плана 

замкнутого пространства по словесному описанию. Освоение нескольких маршрутов в пределах 

города. Освоение различных видов городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 

обучающегося маршрутов городского транспорта. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. Поза 

обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в паре, при 

самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил лестницы). Правильная 

поза при чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной плоскости (на столе, парте). 

Поза при обследовании больших предметов, обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе 

парами, друг за другом. Формирование правильного жеста, указывающего направление. Поза при 

обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося. Поза при выходе и 

входе обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 

пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, прощании и 
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разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке со зрячими и при 

самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном участке, на улицах города, в 

транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в знакомом и незнакомом свободном 

пространстве. Поза при отыскивании упавших предметов. 

Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со 

сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и трудовой 

деятельности. Моделирование ситуаций из жизни. Правила поведения обучающегося в 

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

родителями (законными представителями) (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в гостях). 

Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, покупка продуктов. 

Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за помощью к незнакомому 

человеку. 

Обучение пользоваться тростью и другими тиф л ©техническими средствами ориентировки. 

Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды тростей, способы 

индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с тростью: правильный захват и 

удерживание трости, техника безопасности при обращении с тростью. Приемы ходьбы с тростью: 

маятниковый, диагональный, приемы протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с 

помощью трости. Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим 

провожатым; обнаружение препятствий с помощью трости. Обращение с тростью при переходе 

через улицу. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают элементарными умениями и навыками предметно-пространственной ориентировки в 

микро- и макропространстве. Осознают значимость овладения навыками пространственной 

ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи зрячего. У 

обучающихся будет формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении 

страха пространства и неуверенности в своих силах. Обучающиеся смогут научиться использовать 

информацию, поступающую с сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Обучающиеся 

получат возможность развивать основные умения и навыки ориентировки в пространстве, 

посредством ознакомления с населенным пунктом, в котором они проживают, основными 

достопримечательностями и памятниками архитектуры. Слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладеют техникой, способами и приёмами 

пользования тростью. Обучающиеся будут овладевать навыками совместного передвижения с 

сопровождающим, научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слепые обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приобретут первичные умения работы 

с прибором "Ориентир", смогут находить и использовать информацию для практической 

ориентировки. К концу обучения в начальной школе у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет сформирована потребность в необходимости 

в активном познании окружающего пространства и переноса имеющихся навыков в 

самостоятельную ориентировочную деятельность. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевает определенной системой умений и навыков: 

1. Развитие сохранных анализаторов: умением совершать мелкие точные координированные 

движения с предметами необходимыми в быту и в учебной деятельности; умением узнавать и 

локализовывать в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей; умением оценивать 

удаленность, направленность источника звука в свободном пространстве; умением узнавать 

предметы окружающего пространства по их характерным запахам; умением узнавать с помощью 

остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: умением свободно ориентировать "на 

себе"; умением ориентироваться в микропространстве - на столе, в брайлевском приборе, азбуке - 

колодке по брайлю (колодке шеститочия); умением ориентироваться в рядах и столбцах рассыпной 

азбуки; умением ориентироваться на приборе "ориентир". 
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3. Формирование предметных и пространственных представлений: умением узнавать предметы, 

наполняющие знакомое окружающее пространство; умением узнавать предметы и объекты, 

наполняющие пришкольный участок и определять их пространственное местоположение. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование топографических 

представлений: умением самостоятельно ориентироваться в небольшом знакомом замкнутом 

пространстве; умением самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров: умением 

занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле; при чтении, письме, 

обследовании предметов на горизонтальной плоскости; умением занимать правильную позу при 

обследовании больших предметов, обнаружении и обходе препятствий, обследовании предметов, 

находящихся выше или ниже роста обучающегося, при выходе и входе в транспортное средство; 

умением занимать правильную позу при поиске упавшего предмета. 

6. Совместная ориентировка со зрячим: умением соблюдать позу при совместном передвижении; 

умением передвигаться совместно со сверстником и (или) взрослым в школе при проходе в двери 

помещения, при спуске и подъеме по лестнице; умением передвигаться с сопровождающим в 

незнакомом свободном пространстве, используя трость; умением обращаться за помощью к 

педагогическим работника, другим обучающимся, не имеющих нарушений зрения. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами ориентировки: 

умением обращаться с тростью в помещениях школы, на пришкольном участке; умением 

использовать трость при подъеме и спуске с лестницы. 

      Программы по учебным предметам для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР  

(вариант 3.4) разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

предметным) освоения АООП НОО  на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык: 

1.Содержание обучения 

Обучение грамоте. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие 

слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных "речеведческих" понятий: "слово", 

"предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление 

слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений и 

ориентировки на плоскости листа, колодке шеститочия. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для повседневного общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на 

темы, близкие личному опыту, полученному на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звука в слове. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в простых словах. Сравнение на слух слов, различающихся 

одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и при собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

простых слов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных 

слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим 

работником). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
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Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на колодке шеститочия. Овладение умениями и навыками письма рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение 

на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и 

фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих (ча-ща, чу-шу, жи-ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) 

для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); 

ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы педагогического 

работника и рельефный иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию рельефных сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, 

звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание. Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? И что?, расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. "Слова-друзья". 

"Слова-враги". 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по 

вопросам что делает? Что делают? Что делал? Что будет делать? Согласование слов-действий со 

словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

Какая? Какое? Какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

рельефную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 
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Развитие речи. Составление подписей к рельефным картинкам. Выбор заголовка к тексту из 

нескольких предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

овладение умением ориентироваться в приборе Л. Брайля; 

проявление интереса к чтению тактильных книг и книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом 

Л. Брайля; 

формирование умения отвечать на вопросы по рельефным изображениям; 

овладение грамотой, простейшими речевыми формами и правилами их применения; 

овладение основами письма с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

умение использовать знания в области русского языка при решении практических задач. 

Чтение.  

1.Содержание обучения 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека 

к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, считалки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Овладение умениями и навыками 

чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в 

учебнике, в тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, клетку 

прибора; уметь правильно размещать на парте школьно-письменные принадлежности; уметь 

работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова буквы из разрезной азбуки и 

рельефные схемы слов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

умение читать вслух целыми словами тексты, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля; 

умение эмоционально реагировать на прослушивание литературных произведений; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях; 

сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений (о добре и зле, 

нормах поведения). 

Устная речь. 

1.Содержание обучения  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки (пиктограммы) в 

общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных произведений 

в изложении педагогического работника и с аудионосителей. Повторение отдельных слогов, слов, 

предложений. 



47 

 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. Определение 

темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. 

Составление связного высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы. 

Употребление "вежливых" слов. Составление устного и письменного приглашения, поздравления, 

извинения. Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.  

Обогащение речевой практики, в том числе приобретение опыта в слово подражании, 

звукоподражании; 

Владение номинативной функцией речи, обогащение словаря (умение называть предметы 

ближайшего окружения, собственные действия, эмоциональные проявления окружающих); 

Проявление интереса к освоению слов и простейших речевых конструкций, актуальных для 

жизнедеятельности; 

Умение использовать устную речь (в соответствии с индивидуальными возможностями). 

Математические представления. 

1.Содержание обучения 

Временные представления. Определение временного промежутка ("сейчас", "вчера", "сегодня", 

"завтра"). Составление последовательности событий. Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множества. 

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", 

"пусто"). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Расположение предметов на плоскости 

в заданном по отношении друг к другу положении и словесное обозначение местоположения 

предметов на плоскости (на парте, на рельефных рисунках) и в пространстве (в классе). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание множеств). 

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов (в доступных пределах). 

Освоение математических знаков по системе Л. Брайля. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между цифрами, знака цифры. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими множествами. 

Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько 

единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. 

Размен денег. 

Представления о величине. Умение различать и сравнивать предметы по цвету (для обучающихся с 

остаточным зрением), форме, величине. Различение по величине однородных и разнородных 

предметов. Соотнесение величины предмета с названием. Сравнение предметов по величине. 

Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных 

и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 

Измерение с помощью мерки. 

Представление о форме. Представление о геометрических телах. Различение геометрических тел 

(шар, куб, брус). Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб - квадрат, шар - 

круг, брус - прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры на приборе "Графика" (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг). 

Пространственные представления. Ориентировка на схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

Пространственные представления (верх-низ, впереди-сзади, право-лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве (близко, около, рядом, далеко, сверху, снизу, спереди, 

сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, середина, правая сторона, левая сторона). 

Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление ряда из предметов. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 
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2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

овладение элементарными математическими представлениями о количестве, числе, цифрах, составе 

числа (в доступных обучающемуся пределах); 

освоение записи и чтения чисел, математических знаков с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля; 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, цвету (для учащихся с остаточным 

зрением); 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много); 

умение использовать математические знания при решении соответствующих возрасту бытовых 

задач; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, соотносить время 

с началом и концом деятельности; 

освоение элементарных практических действий с предметами, умение действовать по словесной 

установке. 

Окружающий мир. Окружающий природный мир. 

Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о 

деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, 

банан, лимон, апельсин, груша). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, 

картофель, морковь, свекла). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник). 

Представление о грибах (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка). Представление о цветах 

(астра, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион). Представление о комнатных растениях, особенностях 

ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 

помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль). Представление о значении растений в жизни человека, сборе урожая овощей, фруктов, ягод, 

грибов, способах переработки (изготовление сока, варенья, джема; варка, жарка, засол). 

Животный мир. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, кот, собака). 

Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось). Представление о птицах: 

домашних птицах (курица, петух, утка); перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, 

дятел); водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбах (сом, окунь, щука). 

Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей). Представление о морских обитателях 

(кит, дельфин, морская звезда, осьминог). Представление о значении животных в жизни человека 

(источник питания, изготовление одежды). 

Объекты природы. Представление о почве, воде, воздухе, огне, земле и небе. Представление о реке, 

водоеме. Представление о лесе, луге. Представление о формах земной поверхности, об изображении 

земной поверхности на рельефной карте. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, 

гранит) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в 

жизни человека. 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

проявление интереса к окружающему миру, в том числе к предметам и объектам живой и неживой 

природы; 

овладение опытом действий (манипулятивных, утилитарных, познавательных) с предметами, 

объектами живой и неживой природы; 

сформированность представлений об объектах живой и неживой природы. 

Окружающий мир. Окружающий социальный мир. 

Школа. Обучение узнаванию (различению) помещений школы, их знание и нахождение. 

Знание профессий работников школы. Правила поведения на территории школы. Способы 

проявления дружеских отношений (чувств); Квартира, дом, двор. Обучение узнаванию 

(различению)типов, частей дома. Правила при пользовании лифтом. Правила безопасности и 

поведения в доме, дворе. Поведение в чрезвычайной ситуации; Обучение узнаванию (различению) 

часов их строению; Знакомство с аудио, видео, тифлотехникой и средствами связи (телефон, 

компьютер, смартфон и планшет со специальным программным обеспечением для слепых, 

тифлофлешплеер, плеер, видеоплеер). Знакомство с назначением технических и тифлотехнических 
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устройств. Соблюдение последовательности действий при пользовании техническими и 

тифлотехническими устройствами); Предметы быта. Обучение узнаванию (различению) 

электробытовых приборов их назначение, правила техники безопасности при пользовании; Обучение 

узнаванию и различению видов мебели, посуды, кухонного инвентаря и его назначение; Продукты 

питания. Обучение узнаванию (различению) напитков, молочных, мясных, рыбных продуктов, муки, 

мучных кондитерских изделий, круп и бобовых, по запаху, консистенции, на вкус. Правила 

хранения, обработки. Предметы и материалы, изготовленные человеком. Знакомство со свойствами 

бумаги, дерева, стекла, резины, металла, тканью, пластмассы. Предметами, изготовленными из них, 

способами обработки. Город (поселок, село). Знакомство с элементами инфраструктуры, назначение 

зданий, профессиями и особенностями деятельности людей, правилами поведения в общественных 

местах, перехода улицы. Достопримечательности своего города; Транспорт. Знакомство с наземным, 

воздушным, водным, специальным, общественным транспортом, его назначением, составными 

частями, правилами пользования; Традиции, обычаи. Знакомство с традициями и атрибутами 

праздников. Нравственные традиции. Страна. Название государства, в котором мы живем, 

государственная символика, праздники, Президент Российской Федерации, достопримечательности 

столицы, названия городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи). 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

представления о мире, созданном руками человека (интерес к объектам, созданным человеком; 

представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; умение соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах); 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей (о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося 

(учитель, повар, врач, водитель); о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; конструктивном 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками; соблюдении правил поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося); 

развитие межличностных и групповых отношений (представления о дружбе, сверстниках; умение 

находить друзей на основе личных симпатий; строить отношения на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; взаимодействовать в 

группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности; организовывать 

свободное время с учетом своих и совместных интересов); 

накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни (представление 

о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; использование 

простейших эстетических ориентиров и эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-

бытовой деятельности; умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников); 

представления об обязанностях и правах ребенка (о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства; об обязанностях обучающегося, сына или дочери, 

внука или внучки, гражданина; 

представление о стране проживания Россия (о стране, народе, столице, больших городах, городе 

(селе), месте проживания; о государственно символике (флаг, герб, гимн); о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России). 

Окружающий мир. Жизнедеятельность человека и самообслуживание. 

1.Содержание обучения 

Представления о себе. Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). 

Узнавание (различение) и знание назначения частей тела, строения человека, внутренних органов 

человека. Понимание о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии, возраста 

(даты рождения), сведений о себе. Знание видов деятельности для организации своего свободного 

времени; Гигиена тела. Навыки самообслуживания. Подстригание ногтей ножницами. Уход за телом, 

чистка зубов, очищение носового хода, расчесывание волос. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании тела; Обращение с одеждой и обувью. Узнавание (различение) и 

знание назначения предметов одежды, обуви, головных. Выбор одежды в зависимости от 
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предстоящего мероприятия. Соблюдение последовательности действий при раздевании, надевании 

одежды, обувание обуви. Контроль своего внешнего вида; Туалет. Сообщение о желании сходить в 

туалет. Сидение на унитазе и оправление малой и большой нужды. Пользование туалетной бумагой. 

Соблюдение последовательности действий в туалете; Прием пищи. Сообщение о желании приёма 

пищи и питья. Эстетическое употребление пищи руками, ложкой, вилкой, ножом и вилкой 

Использование салфетки во время приема пищи; Семья. Узнавание (различение) членов семьи. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи, их профессиональной 

деятельности. 

Знакомство с основами бытовой жизнедеятельности человека. Покупки. Планирование и совершение 

покупок. Виды товаров; Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение 

предметов посуды для сервировки стола, приготовления пищи. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке посуды; Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых 

приборов по назначению; Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола; Приготовление пищи. Теоретические сведения 

и доступные практические работы по приготовлению некоторых блюд. Правила гигиены при 

приготовлении пищи; Уход за вещами. Представления о ручной стирке, полоскании, развешивании 

белья для просушки, машинной стирке. Выполнение доступных операций и действий; Уборка 

помещения и территории. Представления об уборке мебели, пола. Понимание различных действиях 

по уборке территории. 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других (соотнесение себя со 

своим именем, фотографией, изображением в зеркале, относить себя к определенному полу, 

сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы; 

представление о собственном теле, умение соблюдать навыки элементарной гигиены; определять 

"моё" и "не моё", осознавать и выражать свои интересы, желания; представления и адекватное 

отношение возрастным изменениям); 

умение решать ежедневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей (умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры: умываться, чистить зубы, принимать душ, причесываться, одеваться и 

раздеваться; сообщать о своих потребностях и желаниях); 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами (определять свое 

самочувствие, знать режим дня, соблюдать гигиенические правила, следить за своим внешним 

видом); 

представления о своей семье, взаимоотношениях в семье (родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи); 

овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома (бытовые виды работ, действия в хозяйственно-бытовой 

деятельности, использовании в домашнем хозяйстве бытовой техники, химических средств, 

инструментов, соблюдении правил безопасности). 

Изобразительное искусство (тифлографика)  

1.Содержание обучения 

Развитие способности обследования предметов и объектов с помощью осязания и всех сохранных 

анализаторов, способности узнавать предметы постоянного окружения. Развитие способности 

выполнения элементарных рельефно-графических изображений по рельефному образцу. 

Лепка. Лепка предмета, состоящего из одной детали, из нескольких деталей на основе рельефного 

образца. 

Оформление изделий: несложное декорирование изделия на основе рельефного образца. 

Декоративная лепка: лепка изделия с нанесением декоративного орнамента (растительного, 

геометрического) на основе рельефного образца. 

Рельефное рисование. 

Знакомство с приборами и инструментами для рельефного рисования. Различение инструментов, 

материалов и приспособлений. Правила техники безопасности при работе с приборами и 

инструментами. Рельефное рисование основных элементов. Рисование точек. Рисование линий 
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(вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по трафарету, шаблону. Выполнение работы в 

контуре. Заполнение рельефного контура точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по 

диагонали). 

Предметное рисование. Рисование контура предмета (по контурным линиям, по трафарету, по 

шаблону). Рельефное рисование простейшего предмета (объекта) с натуры. 

Декоративное рисование. Выполнение орнамента (растительного, геометрического) на основе 

образца и использования аппликации из заготовок картона, пластилина. 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

развитие интереса к доступным видам изобразительной деятельности; 

развитие способности выполнения элементарных рельефно-графических изображений; 

обогащение опыта самовыражения посредством тифлографики. 

Музыка и движение. 

1.Содержание обучения 

Слушание. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала 

и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение 

характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций, припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки под музыку. Покачивание с одной ноги 

на другую. Начало движения под музыку вместе с началом ее звучания и остановка по ее окончании. 

Движение (ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание) под музыку разного характера. Выполнение 

под музыку действия с предметами. Чередование движений разными частями тела под музыку. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Выполнение 

движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Ведение хоровода. Движение под 

музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Ускорение или 

замедление движения под музыку. Смена движения при изменении метроритма произведения. Смена 

движений при чередовании запева и припева. Смена движения при изменении силы звучания. 

Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 

одного образа. Имитация игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звучанию музыкальных 

инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное 

вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

развитие интереса к музыке и различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку); 

освоение опыта в слушании разной по характеру музыки и движений в соответствии с характером 

музыкального произведения; 

развитие музыкального слуха; 

развитие эмоциональной отзывчивости при соприкосновении с доступными видами искусств 

(слушание музыки, пение); 

обогащение опыта самовыражения посредством музыки; 
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развитие эстетических чувств. 

Ручной труд. 

1.Содержание обучения 

Знакомство с различными материалами. Осязательное восприятие различных материалов (бумага, 

картон, древесина, текстиль, пластмасса, природные материалы) и нахождение их в предметах 

постоянного окружения. 

Лепка. Узнавание пластичных материалов: различение пластичных материалов и их свойств; 

различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 

Подготовка материала к работе: разминание пластилина, теста, глины. 

Приемы работы с пластической массой: 

деление на части (отрывание, откручивание, отщипывание кусочка материала от целого куска); 

размазывание материала (размазывание пластилина по шаблону, внутри контура); 

приемы лепки (катание колбаски, шарика; получение формы путем выдавливания формочкой, 

вдавливание, раскатывание в ладонях и на подставке); 

видоизменение формы (сгибание колбаски в кольцо; закручивание в жгутик; плетение из 2-х - 3-х 

колбасок; проделывание отверстия в детали; расплющивание материала на доске, между ладонями, 

между пальцами; скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали; 

соединение деталей разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). 

Лепка простейших объектов по образцу. 

Приемы работы с бумагой и картоном: Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, 

размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 

Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание грифелем по 

контуру трафарета, шаблона. 

Составление предметной аппликации. Сборка изображения по рельефному образцу из готовых 

деталей. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации 

(заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей 

к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). 

Работа с текстильными материалами. Резание, сшивание тканей. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для обработки текстильных материалов. Правила техники безопасности при 

работе с ними. Виды тканей. Определение разных видов текстильных материалов посредством 

тактильно-осязательного восприятия. 

Ознакомление с древесиной. Использование осязания, обоняния слуха, остаточного зрения для 

ознакомления с древесиной, ее признаками и свойствами. Использование древесины в быту. 

Ознакомление с приемами и способами обработки древесины. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

проявление интереса к занятиям ручным трудом; 

овладение действиями с предметами, объектами; 

освоение элементарных операций ручного труда по инструкции педагогического работника; 

овладение элементарными действиями с некоторыми материалами; 

развитие потребности в выполнении практических действий; 

освоение опыта использования трудовых умений в практической деятельности. 

 Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1.Содержание обучения 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1. Формирование знаний и представлений: личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Занятия 

физической культурой. Способы передвижения человека. Виды движений. Физические упражнения. 

Утренняя гимнастика. Режим дня. Подвижные и спортивные игры (содержание, правила). 

2. Азбука движений: положения рук, кистей, ног, стоп, головы. Положения лежа на спине, животе, 

седы, выпады, повороты. Исходная стойка и ее формирование. 

3. Гимнастика: коррегирующие упражнения. Дыхательные упражнения; упражнения для укрепления 

сводов стопы, развития их подвижности; упражнения на развитие физических качеств; упражнения 

для глаз; упражнения на развитие мелкой моторики рук, упражнения на координацию. 
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4. Организующие команды и приёмы. Построение друг за другом в любом порядке за учителем, в 

играх. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по 

одному. Построение парами (организованный вход в зал и выход из зала, в играх). Повороты на 

месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения. Основная стойка, стойка ноги врозь; 

основные положения рук; движения прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; 

поднимание и опускание плеч; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, 

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

поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища 

вперед с опорой рук на колени; опускание на оба колена и вставание; упражнения у гимнастической 

стенки; пружинистые движения; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом 

на пятки; имитация равновесия. 

6. Гимнастические упражнения прикладного характера - упражнения с предметами: 

а) упражнения с гимнастическими палками: способы захвата гимнастической палки. Сгибание и 

разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастической 

палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с 

различными положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, 

вверх; 

б) упражнения с большими обручами: способы захвата обруча. Сгибание и разгибание рук с 

обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад (при хвате 

обруча двумя руками); 

в) упражнения с большими мячами: захваты мяча для выполнения упражнений. Поднимание и 

опускание мяча. Сгибание и разгибание рук с мячом; 

г) упражнения с набивными мячами: захваты мяча. Передача мяча. Повороты туловища налево, 

направо с мячом в руках. Приседание с мячом (у гимнастической стенки). Катание звучащего мяча 

доступными способами; 

д) упражнения со скакалкой: способы захвата скакалки. Руки вверх, вниз с натяжением сложенной в 

четверо скакалки. Повороты туловища со скакалкой в руках (с натяжением). 

7. Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг 

вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стеньг в позе правильной осанки 

выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, 

держась за рейку выше головы, сделать прогибание туловища. Удержание груза (150-200 г) на голове 

в положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

8. Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов. 

9. Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 5-6 реек); на 

четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (свободным 

способом), высота 25-30 см, подлезание произвольным способом под препятствия высотой не ниже 

40 см. 

10. Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу предметы 

(палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см (со страховкой). 

11. Ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; ходьба с 

хлопками. Выполнение элементарных движений под музыку. 

12. Упражнения на ориентирование. Части тела (руки, ноги, голова, туловище). Общие сведения о 

положениях, принимаемых ими. Упражнения на формирование пространственных представлений: 

слева-справа, высоко-низко, спереди-сзади, близко-далеко, рядом, на уровне пояса. Определение 

направления движения по звуковому сигналу; передвижение к нему шагом и бегом в медленном 

темпе (при постоянном получении сигнала на расстоянии 10м); ходьба за звуковым сигналом; ходьба 

по прямолинейному маршруту в заданном направлении (10 м) без ориентира; катание мяча в 

озвученную цель. Ориентирование в играх ("Пройди точно", "Найди мяч", "По местам"). 

13. Лёгкая атлетика: 

упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая общий темп, 

ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со 

свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от 
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стены, ходьба с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа; 

беговые упражнения: бег на месте и в движении по резиновой дорожке; перебежки на расстояние на 

сигнал; свободный бег в играх; 

прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, 

руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в 

глубину с высоты 10-15 см; прыжки "через ручей" (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; 

броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол, стену, набивного мяча (1 кг) 

разными способами; 

метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении звукового сигнала; 

метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в играх; 

14. Лыжная подготовка: строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; 

повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние. 

15. Плавание: подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

6. Подвижные и спортивные игры: 

на материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию; 

на материале лёгкой атлетики: игровые задания с метанием и бросками; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; 

на материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию; 

на материале спортивных игр: роллингбола и гандбола; 

на материале лёгкой атлетики: развитие координации: перебежки в шеренгах взявшись за руки; бег в 

парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах 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; развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной 

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; развитие силовых 

способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе; переноска набивного мяча на 

расстояние. 

На материале лыжной подготовки: развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций; 

на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

освоение знаний и представлений об утренней гимнастике, режиме дня; 

умение показывать части собственного тела; 

умение выполнять определенные движения руками, ногами, корпусом; 

развитие физических качеств; 

умение выполнять освоенные физические упражнения; 

расширение двигательного опыта; 

освоение опыта эмоциональной отзывчивости на занятия физической культурой; 

коррекция нарушений физического развития. 

Курсы коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области могут проводиться как в форме фронтальных, так 

индивидуальных занятий. 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 Основы пространственной ориентировки. 

1.Содержание курса 

Использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. 

Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков предметов (запахи, звуки, 

характер поверхности). 
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Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, в частях тела: вверху, 

внизу, спереди, сзади, лево, право. Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, 

на доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи пространственной 

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

ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

Формирование элементарных навыков ориентировки в макропространстве. Представление о 

предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): мебель, 

посуда, одежда. Использование предметных и пространственных представлений в практической 

деятельности и при ориентировке. Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок 

и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

овладение навыками ориентировки на себе и от себя как точки отсчета; 

овладение умением показывать части тела на себе и близких людях; 

овладение навыком ориентировки на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом; 

овладение элементарными навыками ориентировки в знакомом помещении, в школе. Социально-

бытовая ориентировка. 

1.Содержание обучения 

Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены 

мальчиков и девочек. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные 

принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов 

туалетных принадлежностей. 

Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды. Одежда по сезону: зимняя, летняя, 

демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, спинка, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду. Представления о видах труда по 

уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной 

вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды 

щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения 

загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение 

аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены. 

Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, 

травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Обувь по сезону. Части обуви: носок, пятка, 

голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, 

необходимые для ухода за обувью. 

Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются по вкусу, запаху, консистенции. 

Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, 

бакалейные. Вкус, запах, тактильные ощущения. Мытье овощей, фруктов, ягод. Приготовление 

простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, нарезание, намазывание 

хлеба. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой, вилкой. Использование салфетки во 

время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных 

местах. Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 

встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

положительное отношение к выполнению гигиенических процедур, владение элементарными 

навыками самообслуживания; 

владение общими и конкретными представлениями о сезонном, климатическом назначении разных 

видов одежды; 

умение выполнять простейшие хозяйственно-бытовые поручения, действия по самообслуживанию; 

владение элементарными навыками пользования бытовыми приборами в процессе 

самообслуживания. 

Ритмика. 

1.Содержание обучения 
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Ритмика и занятия ритмикой. Музыка и движение. Красота движения. Упражнения в музыкально-

ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. 

Специальные ритмические упражнения. 

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с 

движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкального сопровождения. 

Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. 

Ритмичные координированные движения рук. 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движения под пение. Движение под музыку в соответствии с ее ритмом, темпом и характером. 

Передача движением звучания музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы. 

Хлопки под музыку. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную (для слепых с остаточным зрением) 

координацию. Упражнения на пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам, элементы танцев. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку. Упражнения для рук, кистей. Выставление ноги на 

пятку и носок. Шаг с притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Музыкально-

двигательный образ. 

Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. Коммуникативные 

танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Простейшая ритмодекламация. 

2.Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие двигательной активности, координированности и ритмичности движений; 

развитие двигательных умений, произвольности движений; 

развитие чувства ритма; 

освоение опыта управления темпом движений и умением подчинять свои движения музыке; 

совершенствование осанки; преодоление стереотипных (навязчивых) движений. 

Сенсорное развитие. 

1.Содержание обучения 

Осязательное восприятие. Приемы и способы обследования рабочего места, приборов для письма и 

рисования, учебника, тетради. Чтение рельефных рисунков. Приемы осязательного восприятия 

простейших графических элементов (точка, линии). Развитие культуры осязательного восприятия. 

Приемы осязательного восприятия геометрических тел (шар, куб, брусок), выделение их основных 

признаков. Приемы осязательного восприятия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), выделение их основных признаков. Соотнесение геометрического тела с 

геометрической фигурой (куб - квадрат, шар - круг, брусок - прямоугольник) при осязании 

предметов и их рельефных изображений. Осязательное восприятие предметов окружающего мира, 

близких по форме к геометрическим телам. Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Чтение их рельефных изображений. Развитие тактильной 

чувствительности; развитие умения использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 

человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую 

от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на 

положение тела (горизонтальное, вертикальное). Развитие вестибулярного аппарата. Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость). 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 

плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 
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Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. 

Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Узнавание и различение по голосам окружающих людей, определение по голосу эмоционального 

состояния человека; овладение умением узнавать, локализовать и дифференцировать звуки в 

окружающем пространстве (в школе, дома, в природе и городских шумов). 

Развитие остаточного зрения. Умение подключать и использовать остаточное зрение для безопасного 

передвижения в школьном и внешкольном пространстве, организации рабочего места; расширение и 

коррекция зрительных представлений через развитие умений зрительного опознания объектов 

ближайшего окружения. Умение использовать остаточное зрение в совокупности с другими 

анализаторами. 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. Способность 

определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем пространстве, соотносить 

запах и предмет (объект), который его издает. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). Овладение способностью определения на вкус качества продуктов. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение способами осязательного обследования; повышение кожной чувствительности, развитие 

моторики кистей рук; 

умение использовать осязание и мелкую моторику в повседневной жизнедеятельности, в учебной 

деятельности; 

умение определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

умение локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем пространстве, соотносить 

звук и предмет (объект), который его произвел; 

освоение опыта использования остаточного зрения для безопасного передвижения, при организации 

рабочего места; 

умение использовать обоняние для опознания предметов и объектов, востребованных в 

жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать запахи в окружающем пространстве; 

способность определять на вкус качества продуктов, соотносить вкус с продуктом питания; 

развитие вестибулярного аппарата, действия с материалами. 

Предметно-практические действия. 

1.Содержание обучения 

Действия с материалами. Развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях 

руками и отдельными пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений: сминание, 

разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, наматывание материала. 

Действия с предметами. Расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения, 

их назначении и способах использования. Развитие способности выполнения манипулятивных 

действий с предметами: захват, удержание, отпускание предмета; встряхивание, толкание, вращение 

предмета; нажимание на предмет (всей рукой, пальцем), сжимание предмета (двумя руками, одной 

рукой, пальчиками); тянуть предмет, вынимание, складывание, перекладывание предметов; 

вкладывание, нанизывание предметов. Действия с предметами по их назначению. 

2.Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие произвольности выполнения различных по виду манипулятивных действий, их цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами; 

овладение основными предметно-практическими действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения; знание их назначения, 

умение использовать по назначению; 

развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в процессе выполнения предметно-

практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и отдельными 

пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 
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Двигательное развитие. 

1.Содержание обучения 

Дифференциация движений, двигательных действий. 

Формирование и уточнение двигательных представлений. Двигательные действия рук, кисти, 

пальцев, ног, ступни, головы, туловища (наклоны, повороты), глаз. Уточнение содержания и формы 

движения (ходьба, бег, бросание, ловля, прыжки). Уточнение пространственной характеристики 

освоенных упражнений: исходное положение, положение тела и его частей во время выполнения 

упражнения, траектория движения. Размашистые (с большой амплитудой) и мелкие (с малой 

амплитудой) движения. 

Совершенствование навыка ходьбы и коррекция нарушений. 

Развитие навыка осанки, востребованной в ходьбе. Упражнения в согласованности движений рук и 

ног в ходьбе, в равномерном темпе движения. Формирование постановки ноги на пятку в 

передвижении. Обогащение опыта переноса тяжести тела с пятки на носок. 

Упражнения в естественной ходьбе. Обогащение опыта правильного дыхания в ходьбе. Преодоление 

скованности, напряженности рук, раскачиваний тела во время ходьбы. 

Обогащение опыта ходьбы по различным поверхностям; по пересечённой местности; с 

преодолением препятствий (перешагиванием); с предметами в руках. 

Упражнения для динамических пауз в учебном процессе. 

Упражнения с ходьбой на месте. Упражнения с хлопками. Упражнения на движения-имитацию. 

Общеразвивающие гимнастические упражнения. Упражнения под стихи, речевку.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения для развития моторики рук, в 

том числе мелкой моторки рук. Упражнения в имитационных движениях. Упражнения для 

повышения подвижности глаз (учащихся с остаточным зрением). 

Подготовка к освоению упражнений на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой дорожке. 

Упражнения на тренажере "Здоровье". Упражнения на гребном тренажере. 

Подготовка к освоению подвижной игры. 

Содержание игры и игровые действия. Упражнения в игровых действиях. Участники игры и их 

ролевые функции. Практическое освоение роли участника игры. Правила игры. Представления о 

предметно-пространственной организации игры. Простейшие подвижные игры. 

2.Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие произвольности выполнения различных по виду манипулятивных действий, их цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами; 

овладение основными предметно-практическими действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения; знание их назначения, 

умение использовать по назначению; 

развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в процессе выполнения предметно-

практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и отдельными 

пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 

Социально-коммуникативное развитие. 

1.Содержание обучения 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей половой принадлежностью как 

мальчика или девочки. Представление о частях тела. 

Представление о лице человека. Представление о строении человека. Развитие психомоторного 

образования "схема тела". Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения 

режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о 

возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в 

свободное время. Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о бытовой 
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и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов 

семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта узнавания их 

по голосу и другим признакам. Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие способности выразить 

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

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

предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и умений, 

актуальных для взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации совместных с 

партнером действий. Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование речевых моделей. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций с близким социумом; 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать чувства и эмоции других 

людей; 

формирование потребности к деятельности, к общению; владение общими представлениями о 

социальных ролях людей. 

2. Программа формирования  базовых учебных действий  (БУД) 

Для     обучающихся  варианта      3.3   формируется программа базовых учебных действий 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно- деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования по отношению к слепым обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей 

за счет развития у них базовых учебных действий, лежащих в основе умения учиться. Это 

достигается путём   освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями обучающихся. Качество 

усвоения знаний, умений и навыков слепыми с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется освоением ими базовыми учебными действиями. 

Программа формирования БУД слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

базовых учебных действий, доступных для освоения слепым с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); выявляет связь базовых учебных 

действий с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации ценностных 

ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального образования слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства гордости за 

свою страну, город (край), сопричастности с обществом; осознание «образа Я» как члена 

социальной группы (семьи, класса, школы); 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: проявление доброжелательности к окружающим; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников деятельности; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач опоры на опыт взаимодействия в системе координат 

«слепой – зрячий»,«слепо– слепой». 
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 развитие   ценностносмысловой       сферы  личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: понимания и уважения ценностей семьи и 

образовательной  организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации 

на оценку собственных  поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; личностного самоопределения в 

учебной, социально- бытовой  деятельности; внутренней позиции к 

самостоятельности и активности; развития эстетических чувств. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляющих обобщенные                               

действия, открывает слепым с интеллектуальной недостаточностью возможность ориентации 

в учебных предметах, в строении учебной деятельности; способствует освоении 

компонентов 

учебной деятельности; развитию познавательных и учебных мотивов, что                      

оптимизирует протекание процесса учения. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение слепому с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможностей наиболее эффективно осуществлять процесс учения; создание условий для 

личностного развития, для эффективного усвоения в процессе изучения учебных предметов и 

курсов коррекционно- развивающей области знаний, умений, навыков и способов 

деятельности; оптимизация посредством формирования базовых учебных действий 

протекания процессов социальной адаптации и интеграции; обеспечение преемственности 

образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 

-принятие социальной роли обучающегося; 

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

слепого с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особых 

образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; 

-понимание слепым обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) значения собственного учения; 

-ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности; 

-ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-формирование элементарных представлений о картине мира; ориентация в социальном 

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

материалу; 

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

-ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую 

независимость; 

-здоровьесберегающее поведение ориентация на оценку собственных поступков с точки 

зрения соответствия общепризнанным нормам доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

-постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и 

того, что еще недостаточно известно, усвоено (основы целеполагания); 

-умение  придерживаться   заданной последовательности  учебно- практических и 

познавательных действий (основы практического планирования ); 

-умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования); 

-умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и 

итогового) за учебным действием; 

-умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения 

искомого результата; 
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-способы решения познавательных, практических задач; 

-адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной 

деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 

-адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей 

и перцептивных умений; 

-умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и 

достижения результата учебной деятельности; 

-активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации 

познавательную цель; 

-актуализация, накопление, расширение, уточнения знаний; 

-построение адекватного учебной ситуации речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; 

-алгоритмизация   практического   действия;  

Смысловое  чтение, умение слушать учебные тексты. 

Особую группу общеучебных базовых действий, составляют: 

-знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и 

др.); 

-мыслительные действия и операции: сравнение, анализ, группировка объектов познания, 

осуществляемых на наглядно-образной основе; 

освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- 

познавательную деятельность;  

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

Познавательные базовые учебные действия: 

-умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации 

познавательную цель; 

-актуализация, накопление, расширение, уточнения знаний; 

-построение адекватного учебной ситуации речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; 

-алгоритмизация   практического  действия; смысловое чтение, умение  слушать  учебные 

текст. Особую группу общеучебных базовых действий, составляют: 

-знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и 

др.); 

-мыслительные действия и операции: сравнение, анализ, группировка объектов познания, 

осуществляемых на наглядно-образной основе;освоение и использование 

элементарныхобщих понятий, обеспечивающих учебно- познавательную деятельность; 

установление нанаглядно-образной основе доступных причинно- следственных связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

-умение слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

-умение оценивать процесс и результаты взаимодействия; 

-умение, задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности; 

-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слепой-зрячий», 

«слепой - слепой»; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение правильной монологической и диалогической речью. 

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках целостного 
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образовательного процесса в процессе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно- развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

Каждый учебный предмет, раскрывает определенные возможности для формирования базовых 

учебных действий. 

Для обучающихся варианта 3.4 (слепые с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)) формируется программа 

базовых учебных действий (далее - БУД) у слепых с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), направленная на 

оптимизацию возможности овладевать содержанием АООП НОО обучающихся данной 

группы. 

Функциями базовых учебных действий выступают: 

-обеспечение слепому обучающемуся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) возможности освоения 

основ учебной деятельности; 

-создание условий для личностного развития способностей, развития доступной 

самостоятельности для обеспечения усвоения знаний, формирования умений, навыков в 

любой предметной области в соответствии с АООП НОО; 

-создание условий для овладения содержанием АООП НОО; 

-обеспечение обучающемуся слепому с умственной отсталостью(умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) возможности интеграции 

в учебно-познавательную среду сверстников; 

-обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование у слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий.  

Личностные базовые учебные действия: 

-принятие роли обучающегося; 

-личностное самоопределение с учетом особых образовательных, в том числе и 

индивидуальных потребностей; 

-понимание значения собственного учения;  

-ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-формирование элементарных представлений о картине мира; 

-формирование чувства любви к своей семье, учителю; 

-ориентация на самостоятельность и социально-бытовую независимость; 

-здоровьесберегающее поведение ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения 

соответствия общепризнанным нормам.  

Регулятивные базовые учебные действия: 

-умение выполнять инструкции учителя; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию; 

-умение выполнять задание в течение определенного периода времени от начала до конца; 

-использование в учебно-познавательной деятельности сохранных анализаторов; 

-умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для 

решения и достижения результата учебной деятельности. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-построение адекватного учебной ситуации речевого высказывания в устной форме; 

-выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий;  

-алгоритмизация практического действия; 

-чтение,  умение слушать учебные тексты;  

- освоение элементарных общих понятий. 
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Коммуникативные базовые учебные действия: 

-умение слушать и вступать в диалог; 

-умение задавать; 

-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой - слепой»; 

-умение выражать свои мысли; владение правильной монологической и диалогической 

речью.  

3. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание помощи слепым обучающимся 

с легкой умственной отсталостью  в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачами программы выступают: 

-создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия 

для личностного развития каждого слепого обучающегося; -создание условий для 

формирования у слепых умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и 

интеграции; 

-профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 

развития; 

-оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО; 

-оказание  педагогическим  работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слеп 

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, так и 

анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 

коррекционной работы и реализуется посредством: изучения и анализа данных, представленных 

ПМПК на каждого обучающегося; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

00; проведение обследования слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей; осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; мониторинг достижений планируемых 

результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий для 

личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков 

физического развития и профилактику вторичных отклонений в развитии, что реализуется 

посредством: создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) сохранных анализаторов; проведения групповой коррекционной работы посредством 

реализации курсов коррекционно-развивающей области ("Социально-бытовая ориентировка", 

"Предметно-пространственная ориентировка", "Ритмика", "Сенсорное развитие") с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; проведения индивидуальной коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные 

потребности; закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 
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рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и воспитания 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в том 

числе и по вопросам создания необходимых условий для обучения и воспитания слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); проведения 

специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефектологами) консультаций педагогических 

работников по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слепых обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); разработки комплексных (с 

учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слепого обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной 

поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

4.Информационно-просветительское направление предусматривает повышение компетентности всех 

участников образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения слепых с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что реализуется посредством 

вооружения педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 

бесед, тренингов, семинаров. Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в образовательной 

организации, по реализации программы коррекционной работы выступает комплексный 

междисциплинарный подход. Этот подход предполагает при разработке организационно-

содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: комплексного (обследование 

всеми специалистами: медицинскими работниками, педагогами-психологами, педагогическими 

работниками) обследования обучающегося; всестороннего и целостного (исследование 

познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) 

изучения слепого с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают: 

повышение возможностей в предметно-пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных анализаторов, средств 

оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

учет собственных зрительных возможностей в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; 

учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

овладение представлениями о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 

работы слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

во многом зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями 

(государственными и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования 

и семьи; общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

Программа коррекционной работы для обучающихся по варианту 3.4 

Цель программы: социальная адаптация слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
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умственной отсталостью и ТМНР, которая должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей данной группы обучающихся; 

реализацию коррекционно-развивающей области; 

осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и навыками, 

компенсаторными способами деятельности; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов мониторинга; 

взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Задачи программы: 

своевременное выявление трудностей социально-средовой адаптации обучающихся в 

образовательном пространстве; 

определение особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью; 

повышение возможностей слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР в освоении АООП НОО; 

реализация системы мероприятий по предметно-пространственной и социальной адаптации слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР в образовательной 

организации; 

оказание родителям (законным представителям) слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР консультативной и методической помощи по вопросам 

их обучения и воспитания. 

Программа предусматривает: 

диагностику особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через следующие 

курсы: "Ритмика", "Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", "Двигательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Основы пространственной ориентировки", 

"Социально-бытовая ориентировка". 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 

потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с 

учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной 

работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопедической) с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР в овладении специальными знаниями, 

умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 
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обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программа коррекционной работы для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слепого обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР особых потребностей, выявление 

его индивидуальных особенностей развития и подготовку рекомендаций по оказанию ему 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи 

посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области, педагогической и 

психологической коррекции; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР посредством 

оказания консультативной помощи педагогическими работниками родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность среди 

участников образовательных отношений по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

В качестве планируемых результатов реализации программы  выступают: 

нивелирование трудностей социально-средовой адаптации в образовательном пространстве; 

повышение возможностей в освоении учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области; 

участие в мероприятиях по предметно-пространственной и социальной адаптации; 

овладение родителями (законными представителями) слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР знаниями по психолого-педагогическим, медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Оценка достижения слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация. 

4. Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка соответствует п.2.3.1.проекта АООП НОО для детей с ОВЗ. 

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников с ОВЗ и 

инвалидностью в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

 Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), в соответствии с методическими рекомендациями 



67 

 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» на основе «Примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций», утвержденной 23.06.2022 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

    Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

    Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ ОГБОУ 

«Школа-интернат №26» и призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

2 Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Соответствует п.2.3.2. содержательного раздела проекта АООП НОО для детей с ОВЗ. 

Программа воспитания ОГБОУ «Школа-интернат №26» направлена на развитие гармоничной 

личности школьников с ОВЗ и инвалидностью и вхождение их в социальный мир, в котором они 

должны уметь строить взаимоотношения не только со сверстниками, но и с окружающим их миром.  

В школе-интернате обучаются дети с различными нарушениями зрения. У обучающихся возникают 

трудности в формировании личностных качеств, выстраивании партнерских отношений, в 

восприятии окружающего мира. Все обозначенное актуализирует проблему социализации и 

адаптации детей со зрительной депривацией. Деятельность школы-интерната рассматривается с 

позиции подготовки к самостоятельной жизни и определения себя в социуме.   

        Обучающиеся являются «субъектом» учебно-воспитательного процесса, а школа-интернат 

микросоциумом, в котором они живут, готовясь к будущей жизни. Поэтому акцент ставится на 

организацию продуманной жизнедеятельности в рамках внутренней и внешней интеграции, 

направленной на развитие и воспитание личности учащихся.  

Ведущий педагогический замысел построения воспитательной системы для детей с ОВЗ и 

инвалидностью основывается на желании «дойти» до каждого ученика, разглядеть его 

индивидуальность, помочь раскрыться, содействовать самоопределению личности в социуме.  

      Для организации и полноценного функционирования системы требуются согласованные 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, центрами культуры и 

спорта, общественными организациями. Немаловажное значение имеет развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений. 

При моделировании воспитательной системы учитываются медико–психолого-педагогические 

особенности личности, современные условия действительности. 

Реализация «Программы воспитания» предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы-интерната, родители разделяют ключевые смыслы 

личностного развития школьника, положенные в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности. 

3. Цель и задачи воспитания. 

Цели и задачи воспитания соответствуют п.2.3.3. содержательного раздела проекта АООП НОО для 

детей с ОВЗ. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
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российском обществе правил и норм поведения проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний) – АООП НОО для детей с ОВЗ.  

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 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 страну;  

- 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, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 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 устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 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 непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

4. Виды, формы и содержание деятельности. 

Виды, формы и содержание деятельности соответствуют п.2.3.4. содержательного раздела проекта 

АООП НОО для детей с ОВЗ. 

Цель программы воспитания реализуется через решение поставленных задач в рамках основных 

(инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей. 

    Достижению общей цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

 модуль «Урочная деятельность» - максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; 

 модуль «Курсы внеурочной деятельности» - реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов; 

 модуль «Классное руководство» - реализация потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы-интерната; 

 модуль «Основные школьные дела» -  реализация воспитательных возможностей общешкольных 

ключевых дел, поддержание традиций их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

 модуль «Внешкольные мероприятия» - поддержка деятельности функционирующих на базе 

школы-интерната детских общественных объединений и организаций; 

 модуль «Организация предметно-пространственной среды» - развитие предметно-

пространственной среды школы-интерната и реализация ее воспитательных возможностей; 



69 

 

 модуль «Взаимодействие с родителями» - организация работы с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 модуль «Самоуправление» - инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 модуль «Профилактика и безопасность» - формирование у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры; 

 модуль «Социальное партнерство» - реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства для максимально успешной социализации обучающихся; 

 модуль «Профориентация» - организация профориентационной работы со школьниками; 

 модуль «Школьные медиа» - организация работы школьного медиацентра, реализация 

воспитательного потенциала. 

Инвариантные модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами-предметниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее. 

Воспитательный потенциал урока включает следующие возможности: 

 • использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующего материала для обсуждения в классе; 

• установление доверительных отношений; 

• воспитание интереса к учению, процессу познания, создание и поддержание интереса и 

активизации познавательной деятельности; 

• формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности; 

 • воспитание культуры общения; 

• формирование и развитие оценочных умений. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в группе, 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• позитивное восприятие требований и просьб учителя через живой диалог; 

• привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке информации; 

• активизация познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников, проблемного вопроса; 

• подготовка сообщений из рубрики «Это интересно». 

Применение на уроке интерактивных форм работы позволит усилить доброжелательную обстановку 

на уроке и не только получать знания, но и приобретать опыт: 

 • интеллектуальные игры; 

 • дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

 • дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

• групповая работа, работа в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Поддержка исследовательской и проектной деятельности помогает приобрести школьникам: 

 • навык самостоятельного решения теоретической проблемы; 

• навык генерирования и оформления собственных идей; 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей; 

• навык публичного выступления перед аудиторией; 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий позволяют разнообразить формы работы на 

уроках, расширить образовательное пространство, повысить мотивацию к изучению предмета, 

воспитывать любовь к Родине, науке, искусству:  

• экскурсии; 

• онлайн-экскурсии; 

• событийные уроки – специально разработанные занятия, посвященные историческим датам и 

событиям. 

Реализация данного модуля оказывает положительное влияние и мотивирует обучающихся на: 

- участие во всероссийских предметных олимпиадах (очное и дистанционное участие); 
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- участие во всероссийских предметных конкурсах (очное и дистанционное участие); 

- участие во всероссийских конкурсах исследовательских работ (очное и дистанционное участие); 

- участие в предметных неделях. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность направлена на создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в форме организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как творческие объединения, секции, общественно полезные практики, проектная 

деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих направлений. 

Духовно-нравственное 

«Разговор о важном». Данный курс направлен на расширение общественно значимых знаний ребенка 

о самом себе, своей родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем 

прошлом, о социальном начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт 

прошлого. 

«Орлята России». Программа направлена на достижение национальных целей Российской 

Федерации, создание условий воспитания социально ответственной личности обучающихся 

начальной школы.  Проводится с целью удовлетворения потребностей младших школьников в 

социальной активности, поддержания и развития интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, обеспечивая преемственность сначала с Российским движением школьников, а затем с 

Движением Первых. 

Общеинтеллектуальное. 

- «Шахматы». Программа общеинтеллектуальной направленности, нацеленная на создание условий 

для гармоничного когнитивного развития детей школьного возраста посредством массового их 

вовлечения в шахматную игру. У обучающихся формируется представление об интеллектуальной 

культуре, воспитываются положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Одной из задач данного курса 

является выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес  и способности к занятиям шахматами, в 

школьную секцию «Я и шахматы», к участию в соревнованиях.  

- «Информатика с нуля». Основная цель – научить детей работать с информацией, в том числе с 

помощью компьютера. Для этого необходимо уже в начальной школе сформировать первичные 

представления об объектах информатики и действиях с информацией и информационными 

объектами (текстами, рисунками, схемами, таблицами, базами данных), дать школьникам 

необходимые знания об их свойствах и научить осуществлять с информационными объектами 

необходимые действия с помощью компьютера. 

Спортивно-оздоровительное. 

-«Настольный теннис для слепых». Занятия направлены на создание условий для развития, 

социализации и реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. 

Основными задачами являются: корректировка, укреплениеи сохранение здоровья слепых детей и 

детей с ОВЗ; активизация защитных сил организма обучающихся; повышение физиологической 

активности; укрепление и развитие органов слуха, ориентировки в пространстве; развитие интереса к 

саморазвитию и здоровому образу жизни. 

Социальное. 

- «Тифлографика». В программе учтена необходимость коррекционно-компенсаторной работы, 

направленной на развитие восприятия, конкретизацию представлений, совершенствование наглядно-

образного мышления, формирование приемов и способов самоконтроля и регуляции движений с 

использованием специальных форм, приемов и способов, предусмотрено использование средств 

коррекции и компенсации глубоко нарушенного и отсутствующего зрения с помощью оптических 

приспособлений, тифлоприборов, рельефно-графических пособий. 
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«Песочная терапия». Данный курс направлен на снижение эмоционального напряжения, умение 

выражать свои эмоции и чувства, справляться со страхами и агрессией.  Ученики приобретают опыт 

рефлексии, поле деятельности для развития фантазии, наглядно-образного мышления, творческой 

активности. 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место 

в жизни и сформировать сплоченный коллектив. 

Направления деятельности классного руководителя:  

Работа с классным коллективом: 

- характеристика класса: 

 наблюдение, изучение личных дел; 

 собеседование с учителями предметниками, медицинскими работниками школы-

интерната; 

 консультации с психологом, социальным педагогом для изучения мотивации действий 

учащихся, интересов конкретной группы, класса, выявление уровня тревожности 

учащих;  

 выявление лидерских качеств и творческих способностей каждого обучающегося; 

 составление социального паспорта класса; 

 опрос занятости учащихся в сфере дополнительного образования; 

 анкетирование по выявлению индивидуальных способностей, интересов обучающихся; 

- формирование Актива класса, распределение обязанностей в группе; 

- совместное подведение итогов и планирование классных мероприятий по разным направлениям 

деятельности;  

- развитие нравственно-моральных качеств ребенка через становление института семьи, традиции 

классного коллектива, направленных на развитие чувства сопереживания, доброго отношения к 

членам своей семьи («День именинника», «День семьи», «День матери», «Международный женский 

день», «День защитника Отечества», «Есть в осени первоначальной» и др.); 

- создание ситуации выбора и успеха; 

- формирование знаний о правах и обязанностях человека и гражданина, Положения «Правил 

поведения и внешнего вида учащихся школы-интерната»,  Кодекса класса;  

- реализация тематических классных проектов, направленных на развитие: 

 интереса к местным традициям и промыслам; 

 сохранение культурного наследия; 

 экологическое воспитание; 

 соблюдение основ безопасности жизнедеятельности; 

 потребности в здоровом образе жизни; 

 профориентационное самоопределение; 

- профориентационная работа с обучающимися направлена на расширение кругозора и 

осведомленности детей о мире профессий. Организация встреч с представителями разных 

профессий: медсестры, повара, бухгалтера, библиотекарь и т.д., с выпускниками школы-интерната, 

успешными профессионалами города. Проведение цикла мероприятий «Все профессии важны». 

- оформление классного «Портфолио» 

Индивидуальная работа с учащимися 

- заполнение с обучающимися индивидуального «Портфолио»; 

- определение потребности, интересов, склонности и других личностных характеристик учащегося; 

- делегирование ответственности за то или иное поручение в классе (закрепление определенного 

фронта работы за каждым обучающимся); 

- вовлечение учащегося в социально значимую деятельность: «Дорогою добра», «Азбука 

нравственности», «Психологическая азбука», «Воспитай свое сердце», «Игротека», «Клуб юных 

знатоков», «Что? Где? Когда?»; 

- участие в подготовке и защите индивидуальных проектов («Моя родословная», «Награды в моем 

доме», «Герои живут рядом», «Топонимика родного края», «Фотографии рассказывают»;  



72 

 

- формирование и вовлечение в проектирование, создание творческого продукта: оформление 

плакатов, презентаций гражданско-патриотического, правового, профориентационного, 

экологического, физкультурно-спортивного, художественно-эстетического, социального  и др. 

направлений,  с демонстрацией на классных, общешкольных мероприятий  

- социальное сопровождение обучающихся «группы риска», учащихся, проживающих в семьях, 

требующих педагогической поддержки и состоящих на внутришкольном контроле (мониторинг 

посещаемости, беседы по коррекции поведения, оказание психологической помощи, помощи в 

организации каникулярного времени, осуществление контроля внешнего вида и соблюдения правил 

личной гигиены). 

Работа с родителями 

Совместно с семьей учащегося регулярно проводить конкурс «Тематический семейный проект», где 

лучшие работы будут представлены на школьных мероприятиях; 

- участие семей в классных проектах и акциях: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «День 

пожилого человека», «День Учителя», «День Единения России», «Памяти Героя», «День рождения 

школы-интерната», «Ярмарка блинов» и «Праздник года»; 

- участие в общешкольных конкурсах: «Домовушки», «Новогодняя игрушка», «Поздравительные 

открытки» и др.; 

- участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: «Профессия в моей семье», «Национальные 

ценности», «Мои родственники в годы Великой Отечественной войны», «Моя малая Родина»; 

- профориентационные проекты с привлечением родителей «Династии в профессии», «Мои родители 

работают….», организации экскурсий на предприятия и учреждения, где трудятся родители; 

- классные тематические родительские собрания: «Показатели нормативного и ненормативного 

поведения учащихся школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые 

дети», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка на улице и в медийном пространстве 

- первоочередная задача родителей»; 

- родительские дни по утвержденному графику, когда возможно посещение школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса и самочувствии 

ребенка в классе; 

- индивидуальные беседы классного руководителя с родителем по необходимости; 

- регулярное общение с родителями по текущим вопросам в группах мессержеров; 

- участие в общешкольных родительских собраниях; 

- работа социального педагога, психолога совместно с классным руководителем по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций;   

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, привлечение родителей к благоустройству школы-интерната и 

класса; 

- опрос или анкетирование родителей, направленные на выявление взаимоотношений «родитель-

ребенок». 

Модуль «Основные школьные дела» 

   В основе данного модуля заложена продуктивная деятельность обучающихся, учителей, родителей 

и представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. При планировании ключевых общешкольных дел учитываются 

индивидуальные возможности, способности обучающихся с особенностями зрительного восприятия. 

Мероприятия данного модуля способствуют всестороннему развитию личности, соответствуют 

возрастным особенностям детей, являются интересными и содержательными по формам проведения, 

организуются в рамках «Доступной среды». 

   Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 «Видящие сердцем» - совместный проект с ГАУК «Рязанская областная филармония» целью, 

которого является привлечение общества к проблемам людей с нарушениями зрением;  

 «Внимание! Слепой пешеход» - совместный проект с управлением  ГИБДД  МВД России по 

Рязанской области, целью которого является привлечение внимание участников дорожного 

движения к пешеходам с глубокими нарушениями зрения. В рамках проекта у пешеходных 
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переходов школы учащиеся вместе с сотрудниками ГИБДД раздают памятки водителям.  В 

школе-интернате проходят видеолинейки и классные часы о безопасности на дорогах; 

 «Экобум» - школьный этап городской акции по сбору макулатуры; 

 «Добрые крышечки» - школьный этап российского эколого-благотворительного 

волонтерского проекта, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, 

которым нужна поддержка. 

   «Неделя сбора батареек» - школьный этап городской акции по сбору батареек во имя 

спасения планеты. 

  «День Победы» -  благотворительные концерты, патриотическое воспитание молодого 

поколения. 

 «Фестиваль ГТО» - школьный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», повышение эффективности использования физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья детей с ОВЗ и инвалидностью, гармоничном и всестороннем 

развитии личности. 

  «Неделя детской книги» - Всероссийское мероприятие, направленное на расширение 

читательского кругозора обучающихся, формирование представлений о роли книги и чтения в 

жизни человека. 

 «День защиты детей» - участие в праздничных мероприятиях на городских площадках. 

 «Моя Плетенка. Чистый берег» - экологическая акция в рамках Международного дня чистых 

берегов. 

На школьном уровне: 

Общешкольные проекты, праздники нацелены на формирование чувства причастности к 

жизнедеятельности школы-интерната, сплочение школьного сообщества, развитие коммуникативных 

и творческих компетенций обучающихся.  

«День Знаний» - создание положительного эмоционального настроя учащихся, педагогов, родителей 

на новый учебный год, повышение творческой активности детей, мотивация на быстрое 

адаптирование при переходе от летнего отдыха к учебной работе (общешкольная линейка, 

тематические классные часы, экскурсия для первоклассников). 

«День учителя» - воспитание у обучающихся уважительного отношения к профессии «педагог», 

выражение благодарности педагогам за их труд. 

«День рождения школы» - формирование уважительного отношения к традициям, позитивного 

мировоззрения, интереса к истории школы-интерната, чувства гордости и ответственности за ее 

настоящее и будущее, сплочение коллектива. 

 «К нам стучится Новый год» - развитие творческих способностей учащихся, художественно-

эстетических навыков, сценическое мастерство, создание условий для доброжелательной, теплой 

атмосферы, новогоднего настроения. 

 «День Защитника Отечества» - воспитание активной гражданской позиции, чувства патриотизма, 

гордости за героическое прошлое своего народа, уважительное отношение к профессии «Родину 

защищать». 

«День матери» - воспитание уважения к матери, формирование отношения к семье как большой 

ценности. 

«Международный женский день» - формирование доброго, уважительного отношения к женщинам, 

акцентировать внимание на любви к матерям, сестрам, бабушкам. 

«День Земли» - привлечение внимание детей к экологической проблеме нашей планеты, воспитание 

стремления бережного отношения к природе, активного участия в деле защиты окружающей среды. 

«Общешкольный субботник» - совместная деятельность коллектива школы-интерната, родителей и 

обучающихся. Воспитание у подростков положительного отношения к труду, приобщение их к 

общественно-полезному труду, сплочение коллектива.   

 «Праздник года» - создание праздничной атмосферы, условий для объединения школьников, 

демонстрация достижений учащихся, сохранение традиций школы-интерната (отчетный концерт, 

школьная ярмарка, награждения по итогам учебного года).  
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 «День театра» - формирование интереса и положительного отношения к театральному искусству, 

воспитание эстетической и культурной составляющей личности обучающихся. Организация 

гастролей театральных коллективов («Звездочки», «Петрушка»).   

«Последний звонок» - создание праздничной атмосферы для выпускников, педагогов, обучающихся 

школы-интерната, развитие коллективно-творческой деятельности, воспитание у обучающихся 

чувства благодарности за вложенный вклад коллектива школы-интерната в организацию учебно-

воспитательного процесса. 

«Неделя Л.Брайля» - воспитание у обучающихся чувства коллективизма, сотрудничества, желание 

оказать помощь ученикам школы-интерната с более глубоким нарушением зрения. 

«Общешкольная Спартакиада» - проведение в течение года соревнований по отдельным видам 

спорта, выявление обучающихся, показавших лучшие результаты, формирования сборных команд 

для участия в соревнованиях городского и регионального уровня (легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжные гонки, веселые старты, дартс, футбол и т.д.). 

«Церемония награждения» - педагогам, школьникам, родителям вручаются грамоты, 

благодарственные письма за активное участие в жизни школы-интерната, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях различных уровней. 

На уровне классов: 

 Мероприятия данного блока способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу при подготовке и участию в основных школьных делах.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого воспитанника в основные дела школы-интерната; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

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 обучающегося, через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими представителями детского коллектива, которые могли 

бы стать хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом событии на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Данный модуль реализуется в рамках действующего на базе школы - интерната первичного 

отделения РДДМ «Движение Первых» детской школьной    организации «Новое    поколение». Это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе-интернату, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, младшим школьникам; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе-

интернату территории; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

http://topuch.com/protokola-120-ot-04-02-2020-federalenogo-uchebno-metodicheskog/index.html
http://topuch.com/protokola-120-ot-04-02-2020-federalenogo-uchebno-metodicheskog/index.html
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детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником первичного отделения Движения 

Первых может стать любой школьник старше 6 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия 

в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, 

делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение Первых» - программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам 

патриотического воспитания граждан РФ.  

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где 

«один за всех и все за одного». 

Программа внеурочной деятельности «Орлята России» представляет собой комплекс из 7 треков: 

 Трек «Орлёнок – Лидер»  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

 Трек «Орлёнок – Эрудит»  

Ценности, значимые качества трека: познание 

 Трек «Орлёнок – Мастер»  

Ценности, значимые качества трека: познание 

 Трек «Орлёнок – Доброволец»  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 

 Трек «Орлёнок – Спортсмен»  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

 Трек «Орлёнок – Эколог»  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

 Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина 

Каждый трек имеет своей целью вовлечение детей в коллективную развивающую социально 

значимую деятельность для развития у обучающихся соответствующих духовно-нравственных 

ценностей, гражданственности и метапредметных компетенций.  

      Программа учебного курса внеурочной деятельности «Орлята России» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП НОО, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также федеральной рабочей программе воспитания. 

Общая цель курса: формирование у ребенка младшего школьного возраста социально ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры 

общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Дней единых действий, которые регулярно проводятся 

совместно с другими проектами Движения Первых. 

Цель– сделать        привычные календарные даты интересными и осмысленными для школьников. 

Участникам предоставляется возможность проявить свои творческие и организаторские качества. 
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Дни единых действий РДДМ 

 Организация и проведение Всероссийской акции «День науки» 8 февраля 

 Организация и проведение Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения 14 февраля 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню защитника 

Отечества 23февраля; 

 Организация и проведение Всероссийской акции «Таких берут в 

космонавты!» 1 марта – 15 апреля; 

 Организация и проведение Всероссийской акции,  

Посвященной Международному женскому дню 8 марта; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню счастья 20 марта; 

 Организация и проведение Всероссийской Акции, посвященной Дню 

историка 28 марта; 

 Организация и проведение Всероссийской акции «День смеха» 1 апреля; 

 Содействие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 7апреля; 

 Организация и проведение Всероссийской акции «День космонавтики» 12 апреля; 

 Организация  и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

защиты исторических памятников18 апреля; 

 Организация и проведение Всероссийской акции,  

посвященной Международному Дню Земли 22 апреля; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Победы 9 мая; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню музеев18 мая; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

детских организаций 19мая; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной  

 Дню защиты детей 1июня; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню памяти 22 июня; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной  

 Дню государственного флага России 22 августа; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню знаний 1сентября; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной  

 Дню туризма 27 сентября; 

 Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя» 5 октября; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной  

 Дню народного единства 4 ноября; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню матери 29 ноября; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной  

 Дню неизвестного солдата 3 декабря; 

 Организация и проведение Всероссийской акции «День добровольца» 5 декабря; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню Героев Отечества 

9 декабря; 

 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной  

 Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. 

 Деятельность ДШО «Новое поколение» в рамках реализации двенадцати направлений 

деятельности (треков) РДДМ «Движение Первых» (шесть из которых являются основными 

согласно общему открытому голосованию участников движения). 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Волонтерство и добровольчество» 

На внешкольном уровне: 
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- участие школьников в культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях 

городского и областного характера, проводимых в городе Рязани и непосредственно на 

базе школы-интерната (благотворительная акция «Подари игрушку» для воспитанников 

Дома ребенка, мероприятия в рамках Дня защиты детей, Всероссийские акции «Будь 

здоров!», «На страже здоровья», конкурсы медицинского и социально-культурного 

направления, городские и областные Ярмарки»); 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский Дом ребенка», 

Государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области «Рязанский 

геронтологический центр им. П. А. Мальшина», Рязанская областная организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых», государственные 

учреждения здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для жителей, посетителей данных учреждений (поздравление пожилых людей в 

социальных учреждениях); 

- участие школьников в оказании посильной помощи НКО и Благотворительным фондам. 

 На уровне школы-интерната: 

- участие школьников в праздниках, торжественных мероприятиях, встреч с гостями; 

- участие школьников в реализации проекта «Шагаем вместе»; 

- участие школьников в благоустройство территории, уход за деревьями и 

кустарниками; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- проведение и участие в мастер-классах творческой направленности; 

- месячник добрых дел ко  Дню белой трости и Международному Дню слепых; 

- участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня доброты. 

Одним из направлений «Гражданской активности» является краеведение. Реализуется через 

туристические походы и слеты, нацеленные на организацию качественного, разносторонне 

развивающего отдыха, с выполнением задач по исследованию, знакомством какого-либо 

природного, культурного, исторического объекта. 

Участие в мероприятиях направления «Гражданская активность» помогает развить в себе 

такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Туризм и путешествия» 

На внешкольном уровне: 

-Всероссийский проект «Школьный музей» 

-Всероссийский конкурс «Прогулки по стране» 

-Всероссийский конкурс «10 шагов к турслету» 

-Всероссийский конкурс тематических маршрутов 

На школьном уровне: 

Работа школьного музея «Родные истоки», уроки и занятия по туризму и ориентированию, 

походы, путешествия и экскурсии. 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Культура и искусство» 

На внешкольном уровне: 

-Всероссийский проект «Школьная классика» 

-Всероссийский проект «Спектакль для мамы» 

-Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» 

-Всероссийский проект «Звучи» 

На школьном уровне:  

Творческое развитие – стимулирование творческой активности школьников, предоставление 

возможности реализовать свой потенциал: 

- организация и проведение творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 
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флешмобов («Удачи тебе, выпускник», «В единстве– наша сила»и т.д.); 

- школьные коллективы, творческие объединения; 

- культурно-досуговые программы-посещение музеев, театров, концертов, организация 

экскурсий; 

дополнительное образование по различным направлениям, школьные конкурсы чтецов, 

рисунков, тряпичной народной куклы, поделок из природного и бросового материала, 

фестивали. 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Экология и охрана природы» 

На внешкольном уровне: 

Всероссийский проект «На связи с природой» 

Всероссийский фотофестиваль «Посмотри!» 

Городская экологическая акция «Моя Плетенка. Чистый берег» 

Городская социально-экологическая акция «Добрые крышечки Рязани», «ЭКО-БУМ» 

На школьном уровне: 

Уроки экологического просвещения, субботники, уборка пришкольной территории. 

Комплекс мероприятий в сфере спорта и здорового образа жизни 

На внешкольном уровне: 

Всероссийский спортивный фестиваль РДДМ «Движение Первых» 

Всероссийский спортивный семейный фестиваль 

Всероссийская серия спортивных вызовов «Испытай себя» 

Всероссийские открытые тренировки Первых 

Всероссийский проект «Будь здоров!» 

На школьном уровне: Популяризация ЗОЖ – формирование активной жизненной позиции по 

отношению к здоровью, мотивации на здоровый  и безопасный образ жизни: 

- фестивали, конкурсы, соревнования, акции, тематические декады, агитбригады ( «На 

зарядку становись», «Мы за ЗОЖ»); 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»–проведение общешкольного этапа ГТО (организация и проведение 

мероприятий по открытию и закрытию, выполнение роли помощника судьи); 

- школьные спортивные секции физкультурно - спортивного направления (футбол, легкая 

атлетика, шашки, шахматы, теннис для слепых, голбол). 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Медиа и коммуникации» 

На внешкольном уровне: 

Всероссийский проект «МедиаПритяжение» 

    На школьном уровне: 

Информационно - медийное направление представлено работой «Медиацентра» ДШО 

«Новое поколение», первичного отделения «Движения Первых». Он осуществляет свою 

деятельность, реализуя краткосрочные и долгосрочные проекты в рамках Дней единых 

действий, ключевых общешкольных дел и других значимых мероприятий. Обучающиеся 

осваивают навыки умения аргументированно отстаивать свою позицию, овладевают 

современными медиакомпетенциями и повышают свой уровень медиакультуры. Более 

подробно работа этого направления описана в вариативном модуле «Школьные медиа». 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Труд, профессия и свое дело» 

На внешкольном уровне: 

Всероссийский проект «Шеф в школе» 

Профессиональные пробы 

Всероссийский конкурс «Мир возможностей» 

На школьном уровне: 

- проект «Школа лидера» - создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Популяризация профессий – расширение кругозора в многообразии 

профессий, стимулирование и мотивация на трудовую деятельность: 
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- Образовательные мероприятия и программы, направленные на определение будущей 

профессии обучающихся с учетом степени нарушения зрения - семинары, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- профильные события - фестивали, конкурсы, олимпиады, акции, флешмобы.  

Более подробно работа  данного аспекта описана модуле «Профориентация». 

Комплекс мероприятий в рамках направления «Патриотизм и историческая память» 

На внешкольном уровне: 

Всероссийский конкурс «Школьный музей» 

На школьном уровне воспитание патриотизма, уважения и гордости к ценностям 

отечественной культуры и исторической памяти, развивается через создание условий для 

участия обучающихся в военно-патриотических мероприятиях: 

- профильные события, направленные на повышение интереса у обучающихся к службе в 

Вооруженных силах РФ; 

- мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» с представителями, 

ветеранами Вооруженных сил РФ; 

- образовательные программы (интерактивные игры, квизы, «Уроки мужества»); 

- школьный историко-этнографический музей «Родные истоки» (формирование 

экспозиционного фонда, расширение действующих экспозиций пополнением новых 

экспонатов, сопровождение экскурсионных групп в роле экскурсовода, ведение поисково-

исследовательской деятельности); 

- проекты, акции, мероприятия Движения Первых (Дни единых действий); 

- общешкольные, классные, индивидуальные проекты, направленные на формирование 

чувства патриотизма к своей Родине, изучения прошлого и настоящего Рязанского края. 

Акции и мероприятия РДДМ «Движение Первых» 

Комплекс акций в формате «Дни единых действий» 

Всероссийская акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

День первооткрывателя 

Всероссийская акция, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве 

Всероссийская акция, посвященная Международному дню книгодарения 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества 

Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню 

Организация и проведение Дня больших перемен 

Всероссийская акция, посвященная Дню космонавтики 

Всероссийская акция, посвященная Празднику весны и труда 

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских общественных организаций России 

Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей 

Всероссийская акция, посвященная Дню России 

Всероссийская акция, посвященная Дню памяти и скорби 

Всероссийская акция, посвященная Дню семьи, любви и верности 

Всероссийская акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 

Всероссийская акция, посвященная Международному Дню пожилых людей 

Всероссийская акция, посвященная Дню учителя 

Всероссийская акция, посвященная Дню отца в России 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери в России 

Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата 

Всероссийская акция, посвященная Дню добровольца (волонтера) в России 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации 
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Всероссийская акция, посвященная Дню Государственного гимна Российской Федерации 

Всероссийская акция «Российский Детский Дед Мороз» 

В ДШО «Новое поколение» весомое  место занимает поддержка и развитие его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии принятия в участники детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности медиацентра детского объединения). 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

   Данный модуль направлен на формирование у обучающихся национально-культурной 

идентичности, создание предметно-пространственной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности родного края, красоты, гармонии, совершенства в предметном пространстве 

школы-интерната. Обогащение внутреннего мира ученика, умение видеть, беречь, создавать 

красивое в окружающем его мире. Создание комфортных условий пребывания учащихся в школе-

интернате. 

   Используя оформление пространства образовательной организации, обучающимся 

демонстрируется государственное единство, информация о возможностях, предоставляемых 

Российской Федерацией. Оформление состоит из нескольких зон: обязательные, тематические, 

временные. 

Обязательные зоны. 

- Государственная символика. 

-  Возможности и проекты для обучающихся. 

- РДДМ «Движение Первых». 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена». 

- Платформа проектов «Россия – страна возможностей». 

- «Больше, чем путешествие». 

- Программа воспитания детей младшего школьного возраста «Орлята России». 

- «Навигаторы Детства». 

- Образовательный центр «Сириус». 

- Всероссийский проект «Билет в будущее». 

Тематические зоны. 

- «Города России». Расширять и закреплять знания обучающихся о своей стране – России и городах, 

которые представляют историческую и культурную ценность 

- «Исторические личности». Дополнить, углубить знания учеников об исторических личностях, их 

роли в истории, влиянии на исторические процессы в истории Российского государства. 

- Региональный компонент (люди, места, исторические события). Создать информационное 

пространство, как дополнительный источник изучения культурного и исторического наследия малой 

родины. 

Временные зоны. 

- «МИРМЕДИА». Освещение событий, информационно-просветительская деятельность. 

- Галерея «Бессмертный полк». Формирование у обучающихся патриотических ценностей через 

историю своей страны, события Великой Отечественной войны, истории своей семьи, биографии 

родственников.  

-  Выставочные экспозиции, способствующие развитию воображения, эстетического вкуса, 

воспроизведение и восприятие цветового единства в композиции: 

 выставки рисунков «Краски осени», «Зимний калейдоскоп», «Моя малая Родина», «Весенний 

первоцвет»;  

 выставки поделок из природного материя «Чудеса природы!», бросового материала «Чистая 

планета»;  

 выставки семейных проектов, конкурсных работ; 

 тематические выставки к Дням единых действий РДДМ. 

-Выставочные витрины, оформленные кубками, плакетками с целью демонстрации достижений 

школьников, повышения имиджа школы-интерната, формирования положительной мотивации к 

занятиям в спортивных секциях, музыкальных коллективах, творческих объединениях. 
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- Оформление экспозиций демонстративных витрин: выставка творческих семейных проектов, работ 

- победителей тематических конкурсов поделок учащихся, выставки к Дням Единых действий – 

активизация творческой деятельности, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной деятельности с детьми, участию в общешкольных проектах и конкурсах. 

- Информационные стенды, освещающие: 

 ежемесячные планы воспитательной работы; 

 итоги школьных событий;  

 информацию о педагогических работниках и обучающихся, внесших весомый вклад в имидж 

школы-интерната;  

 поздравление призеров, победителей конкурсов, соревнований, фестивалей; 

 правила безопасной жизнедеятельности;  

 организацию медицинского сопровождения, питания школьников.  

- Фотозоны, оформленные конкурсными работами обучающихся ("День учителя", "Новый год", 

"День защитника Отечества", "Международный женский день"), способствуют развитию 

творческого, креативного мышления через дизайн и фото искусство.  

- Библиотечные выставки: «Книги – юбиляры», «Писатели – юбиляры», «О братьях наших 

меньших», «Исторические события» и т.д., являются одним из основных методов наглядной 

пропаганды литературы, предоставляющей читателям возможность получения дополнительных 

знаний, формирования читательского интереса, воспитания любви к чтению.  

- Дизайн-оформление пространства к конкретным школьным мероприятиям (оформление сцены 

актового зала, школьных холлов, сборной сцены для проведений мероприятий во дворе школы-

интерната, оформление и музыкальное сопровождение школьных ярмарок).  

     Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через следующие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы-интерната: 

- Благоустройство классных кабинетов – оформление «Классного уголка» (систематическое 

обновление информационных разделов), бережное отношение к школьному имуществу, участие в 

генеральных уборках (по согласию родителей (законных представителей) детей), озеленение 

кабинетов с учетом рекомендации «Безопасные растения в образовательных учреждениях», 

эстетическое оформление кабинета. 

- Организация пространства спального корпуса: 

 оборудование спален для комфортного проживания детей; 

 оборудование комнаты бытового обслуживания техникой, предметами, средствами для ухода 

за одеждой и обувью; 

 оборудование игровой комнаты развивающими, дидактическими, познавательными играми, 

оформление зон для ролевых игр; 

 оборудование зоны отдыха, организации кинолектория; 

 проведение генеральной уборки «Мойдодыр на зависть» 

 проведение рейда «Самая чистая спальня»; 

 проведение конкурсов «К нам приходит Новый год», «Лучшая спальня года». 

- Благоустройство участков пришкольной территории (оформление клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, участие в субботнике по уборке пришкольной территории), воспитание бережного 

отношения к окружающей природе, трудолюбия, уважительного отношения к труду других людей, 

формирование эстетического вкуса.  

- Оборудование во дворе школы-интерната спортивно-игровой площадки для организации прогулок 

учащихся начальной школы, спортивной площадки со специальным покрытием для проведения 

уроков физической культуры, занятий внеурочной деятельностью, тренировок в рамках 

дополнительного образования – активизация двигательной активности детей. 

- «Аллея ароматов» - развитие сенсорной сферы детей, знакомство с разнообразием цветущих 

растений, формирование осознанного, правильного отношения к представителям растительного 

мира. 

- Развитие элементов маркетинговых коммуникаций через: 

 официальный сайт школы-интерната; 

 сотрудничество и размещение информации на образовательных порталах; 

 работа в рамках социальных сетей. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями» 

   Родители (законные представители) обучающихся являются одним из важнейших институтов 

социализации подрастающего поколения. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которая 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Данный модуль направлен 

на создание атмосферы сотрудничества и партнерского взаимодействия. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

- укрепление социального партнерства; 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья учащихся; 

- активизация и коррекция семейного воспитания; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную, спортивно-оздоровительную деятельность. 

   С учетом общественно-государственного характера управления  в школе-интернате  реализуется 

проект «Мы вместе», направленный на  активизацию родительской деятельности в рамках 

партнерского сотрудничества. В рамках данного проекта представители родительского сообщества 

(общешкольный родительский комитет) вносят предложения, принимают участие в обсуждении 

вопросов по улучшению условий  образовательного процесса: 

- благоустройство пришкольной территории; 

- создание комфортных, безопасных условий пребывания обучающихся в учебном учреждении; 

- оказание помощи, содействия при проведении общешкольных мероприятий; 

- организации досуга обучающихся; 

- пополнение библиотечного фонда художественной литературой; 

- привлечение социальных партнеров. 

    В целях повышения эффективности воспитательного взаимодействия семьи и школы-интерната 

реализуется проект «Семья и школа: партнеры в воспитании детей». Родители привлекаются к 

участию: 

- в «Днях открытых дверей»; 

- в общешкольных родительских собраниях; 

- в общешкольных субботниках; 

- в проектах, акциях, конкурсах, выставках; 

- в формировании ярмарочного фонда; 

- в ежегодном конкурсе семейных проектов. 

В рамках данного проекта представлена «Лестница успеха», которая направлена на укрепление 

воспитательной уверенности, компетентности и авторитета родителей детей младшего школьного 

возраста за счет тренировки педагогических умений и навыков, развития способностей понимать 

причины нежелательного поведения ребенка и применять эффективные воспитательные приемы. Для 

родителей организуются: 

 Мини - семинары «Психологические особенности обучающихся с нарушениями зрения». 

Цель: вооружить родителей основами психолого-педагогических знаний. 

 Деловая игра. «Наказания и поощрения» Цель: формирование понимания родителями причин 

благоприятного и нежелательного поведения ребенка. 

 Семинар – практикум «Послушание – это хорошо или плохо».  Цель: обучение 

родителей способам регулирования эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 

связанных с собственной усталостью, нехваткой времени и трудностями воспитания ребенка. 

 Дискуссия «Зачем ребенку нужен папа?» Цель: способствовать формированию 

положительных качеств у родителей. Сделать родителей действенными помощниками класса 

и школы. 

 Выступление на родительском собрании «Тревожность. Как ее преодолеть». Цель:  

информирование родителей о способах оптимизации процесса воспитания. 

 Семинар «Что такое адаптация и как помочь ребенку полюбить школу». Цель: 

оптимизировать знания родителей в воспитании детей. 
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 Индивидуальные консультации. 

Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского ученического самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Самоуправление способствует формированию у школьников инициативной 

творческой личности, готовой к активным социальным действиям, познающей азы управленческой 

деятельности, повышающей свой интеллектуальный уровень, стремящийся к постоянному 

совершенствованию. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

   Ученическое самоуправление в ОГБОУ «Школа - интернат №26» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

- через ряд различных мероприятий по вопросам избирательного права и процесса, которые 

проводятся в целях формирования интереса молодого поколения к политико-правовой сфере жизни 

общества, повышения электоральной  активности, формируют  гражданскую ответственность и 

необходимость стать частью будущего страны, а не безразличным её созерцателем: 

 организация и проведение выборов ученического самоуправления и Президента ученического 

самоуправления (предвыборная кампания, встречи с кандидатами, участие в выборах); 

 активное участие младших школьников в различных опросах. 

- через работу действующего актива классов, с определенной периодичностью смены деятельности 

по направлениям, отвечающего за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций  в рамках 

ключевых общешкольных дел: 

 реализацию программы социального развития «Орлята России»; 

 участие учеников 1-4 (5) классов в проектах, конкурсах, акциях, челленджах, грантах РДДМ 

«Движение Первых»; 

 праздников Первого и Последнего звонка; 

 месячника безопасности жизнедеятельности; 

 месячника информационной безопасности; 

 месячника профориентационной работы; 

 месячника экологического воспитания и ЗОЖ; 

 месячника патриотического воспитания; 

 Недели Л.Брайля; 

 Новогодней декады 

- через деятельность актива КТД, отвечающего за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

На уровне классов: 

- через организацию выборов Актива класса; 

- через деятельность выборных Активов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления; 

- через участие учеников 1-4 (5) классов в проектах, конкурсах, акциях, челленджах, грантах РДДМ 

«Движение Первых»; 

- через формирование и пополнение классной папки – накопителя ежегодными списками избранного 

Актива, творческими отчетами о проделанной работе; 

- через систему выборных органов самоуправления класса (Активов), отвечающих за работу класса в 

двенадцати направлениях деятельности РДДМ «Движение Первых». 

На индивидуальном уровне: 

- через участие учеников 1-4 (5) классов в проектах, конкурсах, акциях, челленджах, грантах РДДМ 

«Движение первых»; 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ классных дел в 

рамках Дней единых действий и общешкольных событий 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Данный модуль направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, своих 
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потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального 

способа здорового образа жизни. 

Три уровня профилактической работы: 

- общая профилактика - направлена на предупреждение отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних в образовательной среде; 

- индивидуальная профилактика – система социальных, психологических, педагогических, правовых 

и медицинских мер, целью которых является снижение влияния факторов отклоняющегося 

поведения в образовательной среде и усиление ресурсов защиты; 

- специальная профилактика – система социальных, психологических, педагогических, правовых и 

медицинских действий с лицами, регулярно проявляющими отклоняющееся поведение. 

    Проектирование модуля предусматривает ключевые задачи и направления: 

- организация безопасной и комфортной среды; 

- предупреждение всех видов отклоняющегося поведения детей и подростков; 

- организация работы родительской общественностью; 

- изучение возможных рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности; 

- организация психолого-педагогической и коррекционно-воспитательной работы обучающихся 

группы риска; 

- поддержка и сопровождение обучающихся и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и требующих педагогической поддержки. 

Технологии, методы и формы профилактической работы: 

 Технологии и методы диагностики и раннего выявления отклоняющегося поведения. 

Проведение диагностики  школьной тревожности обучающихся с целью выявления: 

 Переживаний социального стресса 

 Фрустрации потребности в достижении успеха 

 Страха самовыражения 

 Страха ситуации проверки знаний 

 Страха несоответствия ожиданиям окружающих 

 Низкой физиологической сопротивляемости стрессу 

 Проблем и страхов в отношениях с учителями 

 Изучение течения  адаптации обучающихся первых и пятых классов в начале учебного года и 

определение уровня адаптации – в конце учебного года с целью             

определение психологических факторов риска дезадаптации с последующей организацией 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения  ребенка. Определение детей «группы 

риска» по итогам диагностик. 

   В течение года индивидуальная работа с по программе «Планета здоровья» (полисенсорная среда) 

с целью снятия стрессового состояния, а так же своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении детей с 

ОВЗ. 

    Профилактическая программа для детей с тяжелыми нарушениями зрения «Радость каждый день». 

Профилактика и психокоррекция отклонений в психическом развитии учащихся с особенностями 

развития и инвалидностью. Преодоление комплексов и переживаний, связанных с дефектом. 

    Коррекционно-развивающая программа «Солнечный круг» для первоклассников, испытывающих 

трудности в адаптации к школе. Коррекция неблагоприятного течения адаптации первоклассников, 

что подразумевает развитие «согласованности между мотивационной (личностной) и 

операциональной (интеллектуальной) сферами» (Т.А.Шилова.) 

    Цикл занятий по профилактике школьной дезадаптации обучающихся в первом классе 

«Поиграйка». Психологическая помощь в адаптации к новой обстановке, новой социальной роли, 

новому коллективу взрослых и сверстников; профилактика школобоязни. Снижение 

эмоционального напряжения; создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

«безопасности» в классе; обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности; перенос 

положительного опыта из группы в реальную школьную обстановку. 

 Технологии и формы работы с семьей как объектом профилактики. 

Программа  для родителей «Психологическая безопасность образовательной среды школы». 
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В современных условиях системы образования РФ важно изучать и корректировать среду, где 

происходит обучение детей, где все ее участники могут находиться в состоянии психологической 

защищённости, а также, где созданы условия для формирования способности личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт подразумевает создание психологической 

безопасности образовательного учреждения в качестве обязательного требования к условиям 

организации образовательного процесса. То есть само понятие психологическая безопасность, 

определяется как состояние, когда обеспечено успешное психическое развитие участников 

образовательного процесса и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы их психическому 

здоровью. 

Данная программа направлена на создание в деятельности школьников психологически безопасной 

образовательной среды через повышение уровня компетентности  родителей, создание условий для 

формирования у участников образовательного процесса таких умений и навыков, которые 

способствовали бы готовности справляться с эмоциональными нагрузками и психологическим 

дискомфортом, неизбежно возникающих в жизненных ситуациях и тормозящих гармоничное 

развитие личности в условиях образовательного учреждения. 

В рамках данной программы: 

 Семинар-консультация для родителей 4х классов «Имею право» (декабрь) 

 Деловая игра для родителей 1-2 классов «Что могут сделать родители для безопасности 

ребенка? Здоровый образ жизни на примере родителей» (февраль) 

 Памятка для родителей 3 классов «Кибербезопасность - или как оградить детей  от вредной 

информации» (ноябрь) 

 Семинар для родителей 4 классов «Как сделать  интернет помощником и другом». 

 Технологии медиации. 

 На базе школы - интерната работает служба «Школьная медиация». Деятельность школьной службы 

медиации направлена на создание бесконфликтной  и комфортной среды для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки; 

содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов медиации.  

 Технологии социально-психологического сопровождения детей и подростков, проявляющих 

отклоняющееся поведение. 

-  Профилактическая программа для детей с тяжелыми нарушениями зрения «Радость каждый день». 

Профилактика и психокоррекция отклонений в психическом развитии учащихся с особенностями 

развития и инвалидностью. Преодоление комплексов и переживаний, связанных с дефектом. 

- Коррекционно-развивающая программа «Солнечный круг» для первоклассников, испытывающих 

трудности в адаптации к школе. Коррекция неблагоприятного течения адаптации первоклассников, 

что подразумевает развитие «согласованности между мотивационной (личностной) и 

операциональной (интеллектуальной) сферами» (Т.А.Шилова.) 

    - Цикл занятий по профилактике школьной дезадаптации обучающихся в первом классе 

«Поиграйка». Психологическая помощь в адаптации к новой обстановке, новой социальной роли, 

новому коллективу взрослых и сверстников; профилактика школобоязни. Снижение 

эмоционального напряжения; создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

«безопасности» в классе; обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности; перенос 

положительного опыта из группы в реальную школьную обстановку. 

 Реабилитационные технологии.  

  В течение года индивидуальная работа по программе «Планета здоровья» (полисенсорная среда) с 

целью снятия стрессового состояния, а так же своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении детей с 

ОВЗ. 

 Технологии и формы волонтерской деятельности. 

Направления добровольческой (волонтерской) деятельности школьного волонтерского отряда 

«ВМИГ26»: 

- гражданско-патриотическое волонтерство, добровольческая деятельность, направленная на 

гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Основными 
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направлениями работы являются: проведение Всероссийских акций в формате «Дни единых 

действий», участие в проекте #МЫВМЕСТЕ,ДЕТИ по оказанию помощи бойцам СВО; 

- медицинское волонтерство(проведение таких профилактических мероприятий, как Неделя борьбы с 

туберкулезом, Месячник ЗОЖ и здорового питания, Всероссийские уроки «Будь здоров») 

- социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на оказание помощи 

незащищенным слоям населения, в частности детям- инвалидам. Социальное волонтерство 

подразумевает также деятельность, связанную с заботой о животных: сбор корма и других 

необходимых вещей для приюта); 

- событийное волонтерство (добровольческая деятельность на мероприятиях городского, 

регионального уровней. Оно подразумевает привлечение волонтеров к участию в событиях 

спортивного, образовательного, социального, культурного, туристского характера с целью их 

дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а также формирования 

гражданской культуры); 

- экологическое волонтерство (добровольческая деятельность в области защиты окружающей среды 

и решения экологических проблем, способствующая формированию экологической культуры: сбор 

макулатуры, батареек, пластиковых крышек, проведение субботников по очистке берегов реки 

Плетёнка, уроков экологического просвещения и т.д.). 

В школе-интернате активно развивается семейное волонтерство. Большую помощь отряду 

оказывают волонтеры ВУЗов- выпускники школы-интерната. 

 Технологии  и формы профилактики посредствам профориентации и организации трудовой 

занятости. 

Организация дежурства в классе, трудовые  десанты.  

 Технологии и формы профилактики средствами дополнительного образования. 

На базе школы-интерната функционирует 19 объединений дополнительного образования: шахматы, 

шашки, футбол,  легкая атлетика, фольклорный коллектив «Авдотьюшка», школьное радио «FM26», 

настольный теннис для слепых, школьный хор, вокальный ансамбль «Эдельвейс, ансамбль 

«МиксАрт», театральные объединения «Петрушка» и «Звездочки», медиа студия «Мир детства», 

вокально-инструментальный ансамбль «Огни», декоративно-прикладное творчество «Юный гончар», 

«Новус», «Пешеходный туризм», «Юные туристы-краеведы», «Голбол», Школьный музей «Родные 

истоки».  

 Технологии и формы по правовому просвещению и юридическому консультированию. 

   События в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. Организация пункта приема 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Формат устных и 

письменных консультаций «Споры и конфликты. Защита прав и законных интересов детей-

инвалидов», «Способы защиты прав и законных интересов детей, оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях». 

Цикл мероприятий «Неделя Права»: квизы «Наша Конституция», «Мы дети твои, Россия»; устный 

журнал «Конституция РФ – основной закон страны»; флешмоб «Люблю тебя, моя Россия»; артмоб 

«День России»; конкурс рисунков «Государство, в котором я живу». 

 Технологии с использованием СМИ и средств коммуникации. 

Реализация модуля «Школьные медиа». В рамках планов подразделений, медиацентра: школьное 

радио «FM26»,школьного телевидения «ТВ ШИК26», печатной продукции проводится 

профилактическая работа,  направленная на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Создаются анимации и записываются выпуски радио на темы: «Здоровый образ жизни», «Уроки 

здоровья», «Безопасность на дороге» и т.д. Выпускаются социальные ролики под девизом «Сила 

слабых, начинается с доброты сильных». Используются школьные Интернет-сообщества  для 

демонстрации профилактического материала, трансляции Всероссийских и региональных онлайн-

собраний организованных на официальных страницах Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования Рязанской области. 

Модуль «Социальное партнерство» 

    Работа модуля выстраивается по системе эффективного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, ориентированных на создание условий для выявления и развития 

способностей каждого ученика, формирование конкурентно способной личности, обладающей 
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прочными знаниями, умеющей сохранить свое здоровье, способной адаптироваться к условиям 

современного общества.  

   Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы-интерната 

предусматривает: 

 Участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

 Участие представителей и организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий, соответствующих тематической 

направленности; 

 Проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 Проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, касающихся 

жизни школы-интерната, района, города, страны; 

 Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Реализуется через проектную деятельность. 

   Проект «Мы вместе». Повышение эффективности взаимодействия семьи и школы-интерната. 

Социальная интеграция обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Участие в конкурсах, проектах, 

грантах. Использование ресурсов учреждений культурно – досуговой -развлекательной 

деятельности. Организация досуга в каникулярное время. Совершенствование материально-

технической базы школы-интерната. Данный проект реализуется через следующие направления.  

Расширение деятельности ДШО «Новое поколение» первичного отделения РДДМ. Развитие 

взаимодействия в процессе внешней интеграции: 

- волонтерский отряд «Преданность» ФГБОУ «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П. А. Костычева» (зооволонтерство,  профориентация); 

- РОО "Экологический Рязанский Альянс" (экологическое воспитание); 

- Рязанская областная организация ВОС (социальное волонтерство, организация совместных 

мероприятий); 

- АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (событийное и экологическое 

волонтерство, благотворительные акции); 

- Центр социальной реабилитации (событийное волонтерство, благотворительные акции); 

- Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина (благотворительные акции); 

- филиал АО «Связьтранснефть» - «Приокское ПТУС»; 

- АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства», АНО АРС «Рязанский центр 

медиации и права» (профориентация, профилактика девиантного и асоциального поведения). 

Дополнительное образование, внеурочная деятельность. Использование территории, базы 

спортивных комплексов, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры для 

эффективной организации и продуктивного проведения тренировочного процесса, соревнований, 

занятий АФК, общешкольных мероприятий (Фестиваль «ГТО»; благотворительный концерт 

«Видящие сердцем»; «Иппотерапия»; соревнования и занятия плаваньем;  соревнования и 

тренировки по легкой атлетике, футболу; оформление выставок творческих работ обучающихся и 

т.д.). Демонстрация творческих достижений обучающихся через участие в конкурсах, 

организованных и проводимых Благотворительными фондами, Автономными некоммерческими 

организациями (Благотворительный фонд Дианы Гурцкой «Международный благотворительный 

фестиваль «Белая трость», Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры 

и искусства «Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу» и т.д.) 

Деятельность родительского сообщества в рамках  соуправления школы-интерната. 

Участие представителей родительского сообщества в деятельности Общешкольного родительского 

комитета, Попечительского совета, Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, Комиссии по проведению родительского контроля и мониторинга за 
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организацией горячего питания. Личное участие родителей, привлечение ими ресурсов, 

направленных на укрепление материально-технической базы школы-интерната, осуществление 

ремонтных работ здания, помещений, мебели школы-интерната. Благоустройство пришкольной 

территории, участие в общешкольных субботниках. Оказание поддержки при организации выездных 

мероприятий, осуществление сопровождения. Активизация совместной деятельности родителей 

(законных представителей) и обучающихся в рамках реализуемых общешкольных проектов, акций, 

конкурсов.  Реализация программы «Семья и школа: партнеры в воспитании ребенка». 

    Организация культурно - досуговой деятельности. 

Участие обучающихся на благотворительной основе в мероприятиях, организованных учреждениями 

культурно–досуговой и развлекательной деятельности, приуроченных к празднованию Дня Знаний, 

Дня рождения школы-интерната, Нового года, Праздника года, Дня защиты детей, внесенных в 

программу школьного – оздоровительного лагеря «Радуга». Сотрудничество с областными и 

городскими библиотеками (Рязанская областная специальная библиотека для слепых, Центральная 

детская библиотека им. С. А. Есенина, Областная детская библиотека, филиал библиотека №9), 

участие в тематических мероприятиях, конкурсах, организованных на их базе. Привлечение средств, 

ресурсов благотворительных фондов, учреждений культуры для реализации программ «Культура 

мира – мир культуры» (БФ «Радость детства», ГАУК Рязанская областная филармония, театр 

Переход им. Геннадия Кириллова и т.д.). 

Программа «Нескучные каникулы». Организация санаторно-курортного лечения на территории ГБУ 

РО «РДС памяти В.И. Ленина», ФГБУ ДТС «Кирицы», ГБУ РО «ДОЦ круглосуточного действия 

«Колос». Отдых обучающихся в каникулярное время в профильных сменах на территории лагерей 

Рязанской области и других регионов, нацеленный на организацию продуктивной деятельности 

обучающихся с учетом индивидуальной заинтересованности и перспективного роста (спортивные 

отряды, лагеря актива старшеклассников, профориентационные смены и т.д.).  

Проект «Школа безопасности». 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями). Использование ресурсов в 

рамках социального партнерства с органами власти, общественными и некоммерческими 

организациями, учреждениями здравоохранения, физкультуры и спорта. Содействие в формировании 

здорового образ жизни. Повышение качества образовательного процесса. 

     Вовлечение обучающихся в пожарно-профилактическую деятельность. Совместные мероприятия 

с представителями Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации 

«ВДПО», Пожарно-спасательной частью №4 ФГКУ «ОФПС по Рязанской области» - практические и 

теоретические занятия. Участие в творческих конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского уровня, онлайн–викторинах по пожарной безопасности. Цикл общешкольных 

мероприятий «Огонь – друг или враг». 

    Психологическая безопасность образовательной среды. Реализация плана по предотвращению 

кризисных ситуаций. Создание Ресурсного центра в рамках сотрудничества с АНО АРС «Рязанский 

Центр медиации и права». Проведение практических интерактивных мероприятий, состоящих из 

нескольких этапов для педагогов, родителей (законных представителей), школьников совместно с 

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство», ГКУ РО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». Участие в программах, проектах АНО 

«Навигатор будущего», АНО «Ресурсный цент профилактики социального сиротства». 

    Вовлечение обучающихся в движение по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Формирование дорожной культуры и соблюдение безопасного поведения на дорогах. Участие в 

очном и дистанционном формате в мероприятиях, проектах всероссийского издания «Добрая Дорога 

Детства», во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» Учи.ру., Всероссийской 

онлайн-викторине «Знаток ПДД» и т.д. Проведение совместных мероприятий с представителями по 

пропаганде  отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Рязани: акции,  Дни 

здоровья, соревнования  с закреплением правил поведения при передвижении на велосипедах и 

самокатах. 

   Проект «Мир ощущений». Экскурсионная деятельность играет немаловажную роль в развитии 

детей с ОВЗ и инвалидностью.  

  В настоящее время в Российской Федерации стали уделять внимание социальной поддержке лиц с 

нарушением зрения: открываются новые адаптационные центры, внедряются инновационные 
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методы взаимодействия с данной группой (развивается такая социальная услуга, как 

тифлокомментирование в театрах, кинотеатрах, музеях), формируется адекватное отношение 

общества к людям с ОВЗ и инвалидностью. Многие музеи, театры страны, и в частности Москвы, 

подготовили адаптированные выставки, экспозиции, спектакли для людей со зрительной 

депривацией.  

Модуль «Профориентация» 

Одна из основных задач работы школы-интерната №26 является социальная адаптация и интеграция 

в общество детей со зрительной депривацией. В связи с этим разработана системы 

профориентационной работы, которая включает в себя мероприятия педагогического и социально - 

психологического плана. 

Совместная деятельность педагога и ребенка направлена на  подготовку школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, возможность сориентироваться в мире 

современных профессий,  сформировать способность школьников выбирать сферу 

профессиональной деятельности в соответствии с личными особенностями,  функциональными 

возможностями и запросам рынка труда. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

- «Взаимодействие с родителями». Конкретизировать представления родителей о роли семьи в 

профессиональном самоопределении обучающегося в соответствии с запросом регионального рынка 

труда.  

- Месяц профориентационной работы, охватывающий всех обучающихся с 1-4 (5) классов:  

 профориентационные игры; 

  конкурсы рисунков и презентаций позволяют расширить знания школьников о типах 

профессий; 

- «Промышленный туризм» - экскурсии на предприятия города, фирмы, организации; 

 Раздел по профориентации на сайте дистанционного обучения  школы www.school-26.ru; 

Вариативные модули 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный  

потенциал школьных медиа реализуется в рамках   следующих видов и форм деятельности. 

На уровне школы. 

   Медиа центр - актив информационно - медийного направления деятельности ДШО «Новое 

поколение», первичного отделения РДДМ. Он  осуществляет свою деятельность, реализуя 

краткосрочные и долгосрочные проекты в рамках Дней единых действий РДДМ, Основные 

школьные дела и других значимых мероприятий. Среди них: 

- конкурсы плакатов - поздравлений и создание фотозон ко  Дню учителя, Дню рождения школы-

интерната, Новогодним праздникам, Дню Защитника Отечества, Международному женскому Дню 

8Марта; 

- создание социальных видеороликов  «Мы - за ЗОЖ!», видеопоздравлений «С Днем рождения, 

родная школа!»; 

- создание контента для Всероссийских акций РДДМ «Окна Победы», «Новогодние окна», 

«Бессмертный полк», «Вальс для ветеранов», «На страже здоровья» и др.; 

Интернет-сообщество ДШО «Новое поколение» https://vk.com/newgeneration26   – разновозрастное  

открытое сообщество школьников, родителей  и педагогов, поддерживающее официальный 

интернет- сайт и сайт дистанционного обучения школы - интерната  с целью освещения 

деятельности учреждения  в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к жизни школы - интерната, информационного продвижения ценностей Российского движения детей 

и молодежи и школы – интерната, организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями  открыто обсуждаются значимые для школы-интерната вопросы. 

   Интернет - сообщество «Школьный отряд волонтёров - медиков ВМИГ26»  

https://vk.com/vmig26rzn62 - открытое сообщество волонтеров и единомышленников создано для 

того, чтобы: 

https://vk.com/newgeneration26
https://vk.com/vmig26rzn62
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- рассказывать населению о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний на форумах и 

акциях; 

- сделать доступнее участие в образовательных фестивалях, курсах  и тренингах, посвященных 

медицине и здоровью; 

- заниматься профориентационной работой среди школьников. 

«Школьное радио FM 26» - общешкольный проект, направленный на развитие информационно - 

познавательных, творческих способностей обучающихся, влияет на формирование нравственных 

идеалов, жизненную позицию. Особенно актуальна радиостудия в нашей школе-интернате, где 

обучаются дети со зрительной депривацией, и зрительная информация для них не всегда доступна.  

     Школьное радио «FM 26» освещает информацию по следующим направлениям:  

- учебно – познавательное («Учись учиться», «О лесах и морях России», «В мире книг», «Это 

интересно», «Пятый океан», «Карусель», «Классные вести»); 

- гражданско-патриотическое («Календарь знаменательных дат», «Памятные даты», «Я – гражданин 

России», «Жизнь замечательных людей»); 

- гуманитарное («Народный календарь», «Великий и могучий…», «Рассказы о профессиях», «Акулы 

пера», «Открытый микрофон»);  

- художественно-эстетическое («Музыкальная шкатулка»,«Конек», «Литературная гостиная», «Мы -  

великие таланты», «Встреча с прекрасным»,«Поздравляем!», «Мои увлечения»); 

- спортивно-оздоровительное («На зарядку становись», «Спортивные новости», «О, Спорт, ты  - 

Мир!»). 

Медиа – студия «Мир детства» - проект направлен на нравственное воспитание, творческую 

самореализацию, интеграцию обучающихся, информатизацию школьного пространства. 

Обучающиеся работают над созданием творческого продукта – аудио-спектакли, видеоролики, 

мультипликационные фильмы, используя следующие виды анимации: 

- рисованная анимация – изготовление последовательного ряда картинок, изображающего очередную 

фазу движения снимаемых объектов. Объекты рисуются карандашами, красками, восковыми 

мелками, а так же создаются при помощи компьютерных программ; 

- песочная анимация – получение динамики изображения посредством передвижения сыпучего 

материала на светящейся плоскости, создание движущейся картинки; 

- пластилиновая анимация – изготавливается путем покадровой съемки пластилиновых предметов, 

фигурок. 

На этапе аудиозаписи развивается воображение, внимание, память, умение работать в коллективе, 

умение голосом передать характер, настроение своего персонажа. 

На уровне класса 

Классный актив информационно - медийного направления  осуществляет свою деятельность, 

реализуя краткосрочные и долгосрочные проекты в рамках Дней единых действий РДДМ, Основных 

школьных дел и мероприятий, проводимых в классе. Среди них: 

- создание плакатов - поздравлений  ко  Дню учителя, Дню рождения школы, Новогодним 

праздникам, Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню 8Марта; 

- создание видеороликов социального звучания  «Мы - за ЗОЖ!», юмористических минифильмов 

«Как-то раз под Новый Год», видеопоздравлений «С Днем рождения, родная школа!»; 

- создание контента для Всероссийских акций РДДМ «Окна Победы», «Новогодние окна», 

«Бессмертный полк», «Вальс для ветеранов», «На страже здоровья» и др.; 

- оформление классных  новостных и тематических стендов и уголков; 

- создание контента для  интернет - сообщества ДШО «Новое поколение». 

На уровне личности 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимся свои возможности 

в избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение.  

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в деятельности  школьных медиа, 

конкурсах, проектах  и акциях различного уровня. 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе-интернате, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 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 школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

   Основными направлениями анализа организуемого в школе-интернате воспитательного процесса 

являются следующие направления: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется динамика личностного развития школьников 

каждого класса.  

   Осуществляется анализ классными руководителями с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы-интерната. 

   Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существующие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийной насыщенности и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

   Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с деятельность школы-

интерната. 

   Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы-интерната. 

   Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе-интернате внеурочной деятельности; 

- участия во внешкольных мероприятиях; 

- реализации личностного развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- взаимодействия с родителями; 

- организации предметно-пространственной среды; 

- реализация социального партнерства; 
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- результативности профилактики и безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- организации профориентационной работы; 

- работы школьных медиа 
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III. Организационный раздел АООП НОО слепых обучающихся (вариант 3.2) 

1.Учебный план  

Учебный план ( Приложение № 1)начального образования слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план  обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 

для слепых обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы для слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью к продолжению образования на 

последующем этапе обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, 

курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, Чтение, Окружающий 

мир, Математика, Изобразительное искусство (Тифлографика), Музыка, Ручной труд, Физическая 

культура (Адаптивная физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

другие направления, доступные для обучающихся данной группы и, обеспечивающую личностное 

развитие слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию 

негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения и интеллектуальной 

недостаточности на результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: ритмику, 

сенсорное развитие, социально-бытовую ориентировку, предметно-пространственную ориентировку, 

которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 
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Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную 

нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных 

предметов. 

Продолжительность урока во 2-5 классах - 40 минут, в 1-м классе - 35 минут. Продолжительность 

перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, во 2-5 

классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 

минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 классе каждый день проводится 3 

урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, используются упражнения по развитию осязания и остаточного 

зрения. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1 

классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в 

классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких 

заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1 семестре возможны только задания организационного характера (приготовить 

и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2 семестре - познавательные 

задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3 

семестра допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 

предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": часть 

задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время 

выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3 классе - до 1,5 часов (90 

минут), в 4 и 5 классах - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том числе 

коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 

10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую область в 

течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется приказом 

образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

2.Календарный учебный график( Приложение № 2). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным семестрам. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 

учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять 

не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных семестров  составляет: 5-6  учебных недель , одна каникулярная.  

Продолжительность урока не  превышает 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-5 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в мае. Занятия начинаются не ранее 8 часов 

утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация использует 

организацию учебного года по триместрам. 

3.Календарный план воспитательной работы (Приложение № 3). 

Календарный план воспитательной работы выстраивается по  следующим модулям: 

модуль «Урочная деятельность» - максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; 

модуль «Курсы внеурочной деятельности» - реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов; 

модуль «Классное руководство» - реализация потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы-интерната; 

модуль «Основные школьные дела» -  реализация воспитательных возможностей общешкольных 

ключевых дел, поддержание традиций их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

модуль «Внешкольные мероприятия» - поддержка деятельности функционирующих на базе школы-

интерната детских общественных объединений и организаций; 

модуль «Организация предметно-пространственной среды» - развитие предметно-пространственной 

среды школы-интерната и реализация ее воспитательных возможностей; 

модуль «Взаимодействие с родителями» - организация работы с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

модуль «Самоуправление» - инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

модуль «Профилактика и безопасность» - формирование у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры; 

модуль «Социальное партнерство» - реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства для максимально успешной социализации обучающихся; 

модуль «Профориентация» - организация профориентационной работы со школьниками; 

модуль «Школьные медиа» - организация работы школьного медиацентра, реализация 

воспитательного потенциала.     
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