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I. Целевой раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся  

(варианты 4.1- 4.2) 
1. Пояснительная записка. 

В основе   проектирования АООП НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №26» выступают следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

изменениями и дополнениями) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
•Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования  
•Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 

“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

• Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области» 

Цель реализации  АООП НОО для слабовидящих обучающихся - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся , целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся  для освоения ими АООП НОО  варианта  4.2; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и 

средств оптической коррекции; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального 

опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

В ОГБОУ «Школа –интернат №  26» реализуется два варианта программ для слабовидящих  с 

сохранным интеллектом – вариант 4.1 и вариант 4.2. 

Общая характеристика. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

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

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), детского 

коллектива и самого обучающегося.  

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки.  Необходимость пролонгации сроков обучения по варианту 4.2 АООП НОО 

определяется особенностями психофизического развития слабовидящих обучающихся, 

такими как снижение темпа всех видов деятельности, бедность и фрагментарность 

зрительного восприятия, несформированность предметно-пространственных представлений. 

Содержание образования равномерно распределяется по годам обучения. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов действия в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

зрительного восприятия;  

 обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов действия в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  

 формирование основных навыков зрительной ориентировки в микропространстве; 

овладение основными навыками зрительной ориентировки в макропространстве; 

  формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; 



5 

 

 формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

 соблюдение зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);  

 соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое);  

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала;  

 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

 использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих;  

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 

индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

  соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового 

и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение. 

  Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании и развитии адекватных отношений между обучающимся, 

педагогическими работниками, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями (законными представителями);  

 работу по профилактике внутри личностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

 создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

  развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности;  

 развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включает   программу  коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

 Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - 

поля зрения. Данный вариант АООП могут осваивать обучающиеся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения), 

показатели остроты зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 до 0,8, у которых есть 

риск снижения остроты зрения. 
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Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

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

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 

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

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 

значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных 

функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает 

возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций 

может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. 

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

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

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

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 

0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты 

зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 

передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную  группу входят  так же обучающиеся, у которых, наряду со 

снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной 

координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. 

Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 

строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 

0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные 

показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает 

определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями 
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других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных нарушений в 

виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и (или) косоглазия, что усугубляет 

трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение 

скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять 

точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

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

глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели остроты зрения, позволяющие 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, обучающиеся испытывают ряд трудностей, 

как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе познавательной 

деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться вторичными 

функциональными зрительными нарушениями. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата), так и таких заболеваний, как: 

врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации 

органа зрения. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 

учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов 

слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время 

нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - 

определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой ЦНС. 

Обучающимся данной  группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и  глазодвигательной систем, снижением координации движений, 

их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 

зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, 

связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и 

синтезом. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания 

движений глаз, головы, тела, рук), в том числе трудности формирования двигательных 

навыков. 
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При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 

свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в 

процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 

отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных 

возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 

речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями 

и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления "Я-

концепции", развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

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

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются в разной степени выраженные 

недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших психических 

функций, замедленный темп познавательной деятельности. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий; 



9 

 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

 постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро 

и макро пространстве; 

 создание условий для  развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро 

и макропространстве; 

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

 развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения и (или) 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру. 

2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися  

АООП НОО варианты 4.1- 4.2 

Самым общим результатом освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию .В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

 Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение  возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве;  
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 умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства;   

 умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 

  развитие элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие  межличностной системы координат "слабовидящий-нормально видящий": 

развитие навыков  сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

  повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 

  развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы;  

 развитие умения четко излагать свои мысли; 

  развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения; 

 повышение  дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 

чувственного опыта познания и деятельности; 

  расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; 

  расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими 

средствами в учебной деятельности и повседневной жизни 

 повышение познавательной и социальной активности;  

 повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 

окружения;  

 расширение представлений о различных представителях широкого социума; развитие 

внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

 развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в 

обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Личностные результаты отражают:  

-формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

-осознание своей национальности;  

-уважение культуры и традиций народов России и мира;  

- формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 

- умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем; 

-приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата; 

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

-наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

-формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных       

анализаторов на безопасный, здоровый образ жизни; 

-сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных                                 

ситуациях;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану  сохранных                                                   

анализаторов; 

-на безопасный, здоровый образ жизни; 

-сформированность бережного отношения к материальным и  духовным ценностям. 

Метапредметные   результаты  отражают: 

-способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным                                                                                      общим   образованием; 

-развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; - использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

-формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку                             событий; 

- умение работать в материальной и информационной среде образовательной 

организации (в том  числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП варианты 4.1- 4.2. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся.  

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным 

показателям относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

действия в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в 

макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, 

оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, 

и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых 

вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими 

обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

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

оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения слабовидящего на уровне начального общего. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) слабовидящих 

обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 



15 

 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка 

достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным 

показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
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II.Содержательный раздел АОJП НОО для слабовидящих обучающихся 

 варианты 4.1-4.2 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности)  

Русский язык  

1. Пояснительная записка  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Коррекционно-развивающий потенциал 

Учебный предмет «Русский язык» для слабовидящих обучающихся обладает высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 

предмета «Русский язык» обеспечивает преодоление обучающимися следующих 

специфических трудностей, обусловленных нарушениями зрения: 

- трудности в овладении письмом и чтением;  

- несформированность или искаженность представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, ведущая к вербализму знаний и формализму представлений; 

- трудности перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, 

вызванные не только недостаточным количеством или отсутствием повторений, но и 

недостаточной значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих их 



17 

 

понятий, о которых они могут получить обедненные фрагментарные представления, 
значительно ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, правил, 

требований к выполнению упражнений, целей и назначения их выполнения; 

- низкий темп письма и чтения, препятствующий овладению закономерностями 

морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации; 

- недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение различных 

видов заданий и письменных работ, ответы на вопросы; 

- несформированность произвольного поведения, которая ведет к расторможенности, 

быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, необходимости 

постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, инертности, 

низкому уровню переключаемости внимания, концентрации внимания на второстепенных 

объектах; 

- возникновение у ряда обучающихся астенических состояний, характеризующихся 

значительным снижением мотивации к обучению, избыточным нервным напряжением, 

повышенной утомляемостью, при которых наиболее сложно осваивать закономерности 

морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

- использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением. 

2. Содержание обучения 

По стандарту обучение по варианту 4.1 предполагает, что слабовидящие обучающиеся 

получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения (1–4 классы) 

Освоение программы по предмету "Русский язык" в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов, из них: 100 

часов предмета "Русский язык" и 80 часов предмета "Литературное чтение"). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов "Русский язык" и 

«Литературное чтение». 

1 класс 

1. Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» 

в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно 
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с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 

часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа 

учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе 

к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

2. Систематический курс 
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Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных) 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», 

«я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 

отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников. 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление 

деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

3. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих: 
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- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

- постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- 

и макропространстве; 

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- физическое развитие слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

2 класс 

Общие сведения о языке Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука 

[и],твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 

классе).Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Парные и непарные 

по звонкости – глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный – 

согласный; гласный ударный –безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Функции «ь»: показатель 
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мягкости предшествующего согласного в конце ив середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных «ъ» и«ь».Соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале слова и после гласных).Деление 

слов на слоги (в том числе при стечении согласных).Использование знания алфавита при 

работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов(орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения .Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика) Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи).Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова(наблюдение). 

Морфология Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?»,«что?»), употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что сделать?» и другие), употребление в речи. Имя прилагательное 

(ознакомление): общее значение, вопросы («какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие.  

Синтаксис Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение).Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения(логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные ,вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по интонации):восклицательные и невосклицательные 

предложения.  

Орфография и пунктуация Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), 

«ча»,«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе).Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения)написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. Правила правописания и их применение: разделительный мягкий 

знак ;сочетания «чт», «щн», «нч»;проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова ;непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; раздельное 

написание предлогов с именами существительными.  

Развитие речи Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 
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вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор(начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и другое).Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы .Составление 

устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с опорой на 

личные наблюдения и на вопросы. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте ;последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности(первичное ознакомление).Поздравление и 

поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. Подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 30–45 слов с опорой на вопросы.  

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 
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Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», 

«-ин»). Склонение имён прилагательных. Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. Частица «не», её 

значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Наблюдение за однородными 

членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); безударные гласные в 

падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. План текста. Составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. Изучающее чтение. Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
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Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

 Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», 

например, «гостья»; на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также 

кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и 

ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 

представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок (повторение). Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным 

союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое 

и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 
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как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение 

на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», 

например, «гостья», на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также 

кроме 

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами «и», «а», «но» и без союзов. Знаки препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания в 

предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид 

письменной работы. Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Разница в содержании обучения по варианту 4.2 будет в перераспределении учебного 

материала на 5 лет (пролонгированные сроки). 

3.Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слабовидящие обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 

родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и 

правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного 

письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Содержательная линия "Система языка": 

а) фонетика и графика: 
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различать звуки и буквы;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; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

б) орфоэпия: 

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

предложениях; использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с 

норами современного русского литературного языка; использовать нормы русского и 

родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседника (в объёме представленного в учебнике материала); находить при 

сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к педагогическому 

работнику, родителям (законным представителям) и другим обучающимся. 

в) состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; разбирать по составу слово с однозначно 

выделяемыми морфемами (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

г) лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования 

слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

д) морфология: 

различать части речи; определять грамматические признаки имён существительных - род, 

число, падеж, склонение; определять грамматические признаки имён прилагательных - 

род, число, падеж; определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

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

грамматические признаки местоимения - лицо, число; проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

е) синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения; определять восклицательную и (или) невосклицательную 

интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; выделять предложения с однородными членами; выполнять в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; различать 

простые и сложные предложения (составленные из двух простых). 
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2. Содержательная линия "Орфография и пунктуация": 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать текст 

объёмом 80-90 слов; писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определённой орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия "Развитие речи": 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; составлять план текста; писать изложение текста (не 

более 70-80 слов по данному педагогическим работником и самостоятельно 

составленному плану); сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; создавать тексты по 

предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать 

текст от другого лица; составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; алгоритмизация учебных действий; построение логической 

цепочки рассуждений; осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной 

речи; моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); планирование, контроль и действенная 

проверка результата деятельности; регулирующая и контролирующая роль зрения - 

осознание слабовидящим использования своего зрения как канала освоения, контроля, 

коррекции, оценки выполнения практического действия; ориентировочно-поисковая роль 

зрения - осознание слабовидящим использования своего зрения как канала получения 

информации; творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими 

обучающимися "образа Я" как творца умственной деятельности; рефлексия на основе 

вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, контроль и оценка 

процесса и результатов взаимодействия; адекватные возрасту формы и функции речи, 

включая обобщающую, планирующую и компенсаторную функции. 

Литературное чтение 

1.Пояснительная записка 

Цель обучения литературному чтению становление грамотного читателя, 
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мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и УУД в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный 

подход, а также предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета "Литературное чтение" при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся 

младшего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета "Литература" в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета "Литературное чтение" является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 
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достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 

школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет "Литературное чтение" преемственен по отношению к предмету "Литература", 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету "Литературное чтение" в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов, из них: 100 

часов предмета "Русский язык" и 80 часов предмета "Литературное чтение"). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов "Русский язык" и 

«Литературное чтение». 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета "Литературное чтение" по годам обучения. 

2.Содержание обучения  

1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

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

списывании. 

2. Систематический курс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», 

литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, 
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Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», 

А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе.Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. 

Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 

Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других).  
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Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев 

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи 

нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 
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Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, 

В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение 

образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений ИВА. 

Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», СОВ. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», 

В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 класс  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений 

литературы (произведения одного- двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 
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(отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь 

устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина, В.М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).Творчество А.С. 

Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 

год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX–XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы .Олицетворние как одно из средств лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 
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музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», 

С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок 

«Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М.Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин- Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида 

и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 

менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по 

выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 
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(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

4 класс  

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

 Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», 

например, «гостья»; на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также 

кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и 

ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 

представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок (повторение). Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным 
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союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое 

и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение 

на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», 

например, «гостья», на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также 

кроме  собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-

ться» и «-тся»; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами «и», «а», «но» и без 

союзов. Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид 

письменной работы. Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

3.Планируемые результаты  

В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" слабовидящие 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 

успешности обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре, 

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

Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующем уровне образования, достигнут необходимого 
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уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой 

чтения вслух и "про себя", приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность выступать перед знакомой аудиторией (другими обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками) с небольшими 

сообщениями, используя презентацию; в результате изучения учебного предмета у 

слабовидящих повысится уровень речевого развития, они научатся использовать речь как 

средство компенсации нарушений развития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами 

вслух (60-70 слов в минуту) и "про себя" (75-90 слов); читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения (30 стихотворений) после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов); использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое и (или) выборочное - в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);ориентироваться в содержании 

художественного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

"про себя", при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его 

основное содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

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

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять и (или) 

пояснять поступки героев, опираясь на содержание текста); 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

В детском чтении (для всех видов текстов) слабовидящий обучающийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; самостоятельно читать детские книги; вести список прочитанных книг, в том 

числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных текстов) 

слабовидящий обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя 

литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и (или) на основе 

личного опыта;составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

мыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа "Я" с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;чувства любви к своей Родине; нравственной оценки через 

выявление содержания и значения действий персонажей; развития чувства прекрасного и 

эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; понимания контекстной речи на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; моделирования (воссоздания) 
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образов героев, картин событий и поступков персонажей на основе получения вербальной 

и невербальной информации; произвольного и выразительного построения контекстной 

речи с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с 

использованием аудиовизуальных средств; установления логической причинно-

следственной последовательности событий и действий героев произведения; построения 

плана литературного произведения с выделением существенной и дополнительной 

информации; структурирования знаний; формулирования собственного мнения и 

позиции; смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

владения компенсаторными способами познавательной деятельности; взаимодействия с 

партнерами в системе координат "слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - 

слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений. 

Математика 

1.Пояснительная записка 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале математики станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Математика как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию, 

навыки самостоятельной учебной деятельности.  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Коррекционно-развивающий потенциал 

Учебный предмет «Математика» для слабовидящих обучающихся обладает высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 

предмета «Математика» обеспечивает преодоление обучающимися следующих 

специфических трудностей, обусловленных нарушениями зрения: 
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- несформированность или искаженность представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, ведущая к вербализму знаний; 

- трудности перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, 

вызванные не только недостаточным количеством или отсутствием повторений, но и 

недостаточной значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих их 

понятий, о которых они могут получить только вербальные знания, значительно 

ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, правил, требований к 

выполнению упражнений, целей и назначения их выполнения; 

- низкий темп письма и чтения, препятствующий овладению закономерностями 

вычислений; 

- недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение различных 

видов заданий и письменных работ, ответы на вопросы; 

- несформированность произвольного поведения, которая ведет к расторможенности, 

быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, необходимости 

постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, инертности, 

низкому уровню переключаемости внимания, концентрации внимания на второстепенных 

объектах; 

- возникновение у ряда обучающихся астенического состояния, характеризующегося 

значительным снижением мотивации к обучению, избыточным нервным напряжением, 

повышенной утомляемостью. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю 

в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

Коррекционными задачами реализации содержания предметной области математики для 

слабовидящих обучающихся являются: 

- приобретение опыта использования тифлотехнических средств обучения математики; 
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- развитие алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

пространственных представлений; 

- формирование первоначальных представлений о сенсорных эталонах, развитие чувства 

ритма, координации движений, развитие навыков ориентировки в микропространстве; 

- формирование компенсаторных способов действий, их совершенствование и 

универсализация, развитие компенсаторных умений и навыков использования сохранных 

анализаторов; 

- преодоление вербализма речи и представлений; 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

2.Содержание обучения 

Разница в содержании обучения по варианту 4.2 будет в перераспределении учебного 

материала на 5 лет (пролонгированные сроки). 

1 класс 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёх-шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

2 класс 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
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Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины 

(единицы длины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие) Действия умножения и деления чисел 

в практических и учебных ситуациях Названия компонентов действий умножения, 

деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие  количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с 

таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с 
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электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

3 класс 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 



44 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

4 класс  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах  

100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

3.Планируемые результаты 

Изучение математики направлено на достижение слабовидящими обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

В результате изучения предмета «Математика» у слабовидящего обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Специальные личностные результаты:  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;    умение оценивать с 

позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

 умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями.  

Метапредметные результаты: 

К концу обучения у слабовидящего обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2. Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3. Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, ориентировочной, трудовой);  

 применять осязательный и слуховой способы восприятия материала;  

 применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;  

 осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, обладать 

мобильностью;  

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;  

 вести самостоятельный поиск информации;  

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате 

чтения или аудирования;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2. Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3. Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 1 классе слабовидящий обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объект 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
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 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты 

действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2классе слабовидящий обучающийся научится: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

К концу обучения в 3  классе  слабовидящий обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000);  
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 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

— устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  

К концу обучения в 4 классе слабовидящий обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно); 
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— умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно); 

— деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; 

—осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач 

(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом 

работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; 

— определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух трех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 



51 

 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; 

— дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 Окружающий мир  

1.Пояснительная записка  

Учебный предмет «Окружающий мир» для слабовидящих обучающихся обладает 

высоким коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий 

потенциал учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает преодоление 

обучающимися следующих специфических трудностей, обусловленных нарушениями 

зрения: 

отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности качественно 

рассматривать объекты, наблюдать процессы и явления, в том числе явления природы, 

проводить лабораторные работы, опыты и эксперименты с опорой на зрительный 

анализатор; 

несформированность и фрагментарность ряда представлений; 

узкий кругозор и недостаточный для описания объектов, явлений и процессов 

окружающей действительности, словарный запас; 

бедность воображения; 

фрагментарность восприятия, невозможность целостного восприятия ряда 

объектов; 

несформированность или бедность пространственных и топографических 

представлений, знаний о природных объектах, процессах и явлениях; 

низкий уровень развития мелкой моторики; 

несформированность навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа с использованием нарушенного зрения и всех анализаторов; 

вербализм знаний и формализм представлений. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю 

в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; формирование ценности 

здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу 

жизни; развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил по 

строения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся, 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 
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жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  

отношения  к  их взглядам, мнению и индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Коррекционные задачи: 

развитие и коррекция осязания и мелкой моторики; 

развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия; 

развитие произвольного внимания; 

развитие и коррекция памяти; 

преодоление вербализма знаний и формализма представлений; 

развитие связной устной и письменной речи; 

обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий; 

формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа; 

формирование навыков зрительного и осязательно-зрительного обследования и 

восприятия дидактического материала; 

формирование умения выполнять простые рисунки и чертежные построения; 

формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов доступными способами; 

формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах 

окружающей действительности; 

развитие навыков вербальной коммуникации; 

формирование умения применять невербальные способы общения; 

формирование умения зрительно ориентироваться в микро и макропространстве; 

формирование представлений о физиологии человека и гендерных различиях 

между людьми; 

формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения на основе 

гендерных различий; 

воспитание культуры полоролевого межличностного взаимодействия. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

3. Содержание обучения  

Разница в содержании обучения по варианту 4.2 будет в перераспределении учебного 

материала на 5 лет (пролонгированные сроки). 

1 класс  

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

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

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 
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школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха.  

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.  

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами.  

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 класс 

Человек и общество. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
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Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

3 класс  

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. 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. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 
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хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

4 класс 

 

Человек и общество. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
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упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие   в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

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). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3.Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Специальные личностные результаты:  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
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сохранения и рационального использования; 

умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов 

и явлений окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на 

основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить 

по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для решения 

учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и 

интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с 

помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в 

текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, 

схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать 

обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 

своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты 

своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать 

целесообразность выбранных способов действия,   при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); коллективно. строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   выполнять 

правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою 

часть работы. 

Специальные метапредметные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий;  

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;  

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 
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классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения;  

адекватное использование нарушенного зрения и всех анализаторов для 

формирования компенсаторных способов деятельности;  

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабовидящий-

зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего мира; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: называть себя и членов своей семьи 

по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес 

своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название 

своего населённого пункта, региона, страны;  приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий;   различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных 

слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; использовать для 

ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оценивать ситуации, 

раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в 

быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: находить Россию на карте мира, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный город; узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 
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примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры 

изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные 

объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;   сравнивать объекты 

живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности 

по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану 

развёрнутые высказывания о природе и обществе;   использовать для ответов на вопросы 

небольшие тексты о природе и обществе;  соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно 

использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

К концу обучения в З классе обучающийся научится: различать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану 

или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству 

признаков объекты живой и неживой природы; описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и 

характерные свойства; использовать различные источники информации о природе и 

обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания 

о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты наблюдений, 

опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы; создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 

требования к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 

профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 

дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать 

персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в возможных мошеннических 
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действиях при общении в мессенджерах.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; показывать на 

физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки, озёра, моря, омывающие территорию России); показывать на исторической карте 

места изученных исторических событий; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России;  рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать 

объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); называть экологические проблемы и определять пути 

их решения; создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе;   осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск 

образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Специальные предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слабовидящие обучающиеся 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

Слабовидящие обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. У них 

будет развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

формироваться уважительное отношение к России, родному городу (краю), своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности 

окружающего мира. Они освоят основы экологической грамотности, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего 
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поведения в природной и социальной среде. Они овладеют доступными способами 

изучения природы и общества, умениями и навыками установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире. Научатся использовать приемы и 

способы зрительного и осязательно-зрительного обследования натуральных предметов, их 

моделей, макетов и изображений.  

В результате изучения предмета слабовидящие обучающиеся овладеют специальными 

приемами и способами ориентировки и выполнения правил дорожного движения 

(знакомство с дорожным знаком «Осторожно слепые», схемами улиц и площадей, 

маршрутами, звуковыми светофорами и локаторами). Познакомятся с правилами 

пользования тростью при движении, переходе улицы и умениями по обнаружению 

препятствий. В результате изучения предмета у обучающихся разовьется умение выделять 

элементарные сигнальные признаки предметов и объектов живой и неживой природы в 

реальных условиях с помощью нарушенного зрения, осязания, слуха, обоняния. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством 

зрительного и осязательно-зрительного восприятия и использования других анализаторов; 

описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете, с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания, выполненные рельефно-

графическим способом (словарь по естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены; 

понимать роль нарушенного зрения и значение его охраны; 

понимать необходимость пополнения, формирования конкретных представлений, 

обогащения понятий; 

понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) 

опыта; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (диктофон, 

микрофон идр.) для записи и обработки информации;  
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готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и опытов; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

расширять представления о естественных искусственно созданных препятствиях. 

Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона на 

основе использования наглядных пособий; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Английский язык 

1.Пояснительная записка 

В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается 

обучение иностранному языку (английскому). Изучение иностранного языка  является 

необходимым для современного культурного человека.  Для лиц с нарушениями зрения 

владение английским языком открывает  дополнительные возможности для понимания 

современного мира, профессиональной деятельности,  интеграции в обществе. В 

результате изучения курса иностранного языка у слабовидящих обучающихся 

формируются навыки общения на иностранном языке, представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует преодолению специфических, в том числе коммуникативных 

трудностей, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями зрения, и 

обеспечивает: 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в 

контексте различных коммуникативных ситуаций; 

 формирование у обучающихся в процессе изучения иностранного языка 

целостных, системных представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их 

предметно-пространственных отношениях;  

 развитие навыков самоконтроля при изучении иностранного языка с учетом 

глубокого нарушения зрения; 

 развитие умений воспринимать на слух английскую синтезированную речь. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

 Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 
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языку на уровне начального общего образования включают: формирование элементарной 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей 

обучающегося; расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли 

на родном и иностранном языках; использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); формирование умений 

работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. Развивающие цели программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования включают: осознание обучающимися 

роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 

деятельности; становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран 

и народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и 

базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка 

обеспечивает: понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; формирование предпосылок 

социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитание уважительного 

отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран изучаемого языка и 

более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; воспитание 

эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Коррекционные задачи:  

● расширение представлений об окружающем мире; 

● формирование у слепых обучающихся навыков общения на иностранном 

языке, представлений о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека в поликультурном мире; 

● развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы, 

остаточное зрение (при его наличии); 

● развитие познавательной деятельности; 

● развитие коммуникативных навыков; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 
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● развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

2.Содержание обучения 

У обучающихся варианта 4.1предмет «Английский язык» реализуется со 2 класса. 

У обучающихся варианта 4.2 предмет «Английский язык» реализуется с 3 класса. 

2 класс 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

 Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических    

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
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иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  
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и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

4 класс  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
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опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 
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Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 

класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или 

3.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. В результате изучения иностранного 

(английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

2) духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

 3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

 5)трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.  

6) экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

7) ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. Познавательные 

универсальные учебные действия Базовые логические действия: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 
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противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. Базовые 

исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. Работа с информацией: выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
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принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 

секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
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вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – 

these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения – до 130 слов). 
Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – 

those; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 
кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
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вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

– до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
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Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Музыка 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

(варианты 4.1-4.2 , ФОП НОО, ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе 

воспитания. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 
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искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа по предмету «Музыка» для 1—4(5) классов (пролонгированные сроки 

обучения) начальной школы общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования (вариант 

3.2 ФАОП НОО для слепых обучающихся) разработана на основе Программы по музыке с 

учетом авторской программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой (М.: 

Просвещение): «Музыка. Начальная школа».  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Музыка» обеспечивает 

преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, обусловленных 

нарушениями зрения: 

 недостаточная сформированность произвольного компонента слухового 

внимания и слуховой памяти; 

 бедность и невыразительность речи; 

 скудная эмоциональность и ограниченность воображения; 

 быстрая утомляемость и легкая отвлекаемость. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю 

в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие осязательного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

 Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного и слухового 

анализа.  

 Развитие произвольного слухового внимания. 

 Развитие и коррекция слуховой памяти. 

 Формирование специальных приемов обследования изучаемых объектов 

(музыкальных инструментов). 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Развитие музыкальных способностей.  

 Обогащение активного и пассивного словаря. 



84 

 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование умения выражать 

свое эмоциональное состояние с помощью музыкальных средств, умения адекватно 

обстановке выражать свои чувства. 

 Развитие и коррекция средств невербальной коммуникации (жесты, мимика, 

пантомимика). 

 Развитие дыхания и артикуляционного аппарата. 

 Развитие и коррекция мелкой моторики. 

 Преодоление внутренних психологических комплексов, обеспечение 

возможности самовыражения посредством искусства и культуры. 

 Развитие художественных способностей. 

В содержании учебного предмета представлены разделы и темы, которые на каждом году 

обучения расширяются, дополняются и изучаются на более углубленном уровне. 

- резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчёта – учебный год +один учебный 

семестр; 

- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 

учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 

сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 

знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей и т.д.), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых 

не носит сезонный характер. 

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

- обеспечение прочности усвоения знаний. Каждый семестр должен  начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущем. 

2. Содержание обучения  

Программа составлена  из расчета 1 час в неделю, на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

1 класс 

 Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей — хор, хоровод.  

Музыкальные пейзажи.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. Музыка, 

передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях.  

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике.  

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
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Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты  

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)  

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Сказки, мифы и легенды Народные 

сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр.  

Звукоряд.  

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы  

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы.  

Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура.  

Высота звуков.  

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары).  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям.  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш  

Оркестр.  

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Музыкальные инструменты.  

Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра.  

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов классиков.  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

2 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 
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Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами  

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях  

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев  

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны  

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития  

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок.  

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев.  

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 

знаков при ключе)  

Интервалы  

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима  

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Музыкальный язык Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.)  

Лад  

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор)  

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты.  

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина.  

Европейские композиторы-классики 
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Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма  

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов  

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор  

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)  

Русские народные музыкальные инструменты  

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

Народные праздники  

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране Характеры персонажей, отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль  

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле .Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов 

3 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами  

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях  

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.)  

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  
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Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм  

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка  

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш Программная музыка  

Программная музыка.  

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф  

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром  

Музыкальные инструменты. Флейта  

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

Русские композиторы-классики  

Творчество выдающихся отечественных композиторов  

Европейские композиторы-классики  

Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Сказки, мифы и легенды  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах  

Народные праздники  

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. 

Главные герои и номера оперного спектакля Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое 

вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов  

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам  

Балет. Хореография — искусство танца  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов  

Сюжет музыкального спектакля  
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Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

ДжазОсобенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов. 

4 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами  

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Мелодия  

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима  

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

Вариации Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина  

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш  

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Инструментальная музыка Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет  

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф  

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты  

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов  

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

Мастество исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского  
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Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов  

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты  

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества  

Сказки, мифы и легенды Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах  

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

Балет. Хореография — искусство танца  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов  

Оперетта, мюзикл  

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки  

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики?  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей  

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты)  

Кавказские мелодии и ритмы  

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты и сполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа  

Музыка Японии и Китая  

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника  
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Музыка Средней Азии  

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона  

Певец своего народа  

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны  

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов) 

5 класс. Повторение и  закрепление изученного в 4 классе для варианта 4.2. 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики;  

в области духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности;  

в области эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании;  

в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии;  

в области трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности;  

в области экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Специальные личностные результаты: 
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● способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

● умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира. 

Метапредметные   результаты 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: сравнивать музыкальные звуки, 

звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы);  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток информации, в том числе 

слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий:  

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; с помощью учителя формулировать цель 

выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; сравнивать 

несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и 

связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: выбирать источник получения 

информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий:  
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1) невербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

2) вербальная коммуникация:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

3) совместная деятельность (сотрудничество):  

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки;  

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные, творческие 

задания с использованием предложенных образцов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Специальные метапредметные результаты: 

● использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

● применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

● применять современные средства коммуникации и тифлотехнические 

средства; 

● осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку; 

● применять приемы отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

● вести самостоятельный поиск информации; 
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● преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования; 

● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации; 

● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:  

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных 

жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; с уважением 

относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению 

своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыкальная грамота»:  

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие;  

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов;  

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

  различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

  понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы: двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации;  

  ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

  исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России;  

  определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

  группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству;  
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 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни;  

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;  

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль «Музыка народов мира»:  

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров);  

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Духовная музыка»:  

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение;  

 исполнять доступные образцы духовной музыки;  

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков;  

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков;  

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия;  

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

     Модуль «Современная музыкальная культура»:  

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);  
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 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении;  

  исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль «Музыка театра и кино»:  

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл);  

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов;  

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др.  

Модуль «Музыка в жизни человека»:  

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения;  

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Специальные результаты: 

 владение навыками дифференцированного слухового восприятия, слухового 

внимания и слуховой памяти; 

 владение навыками дифференциации музыкальных жанров и произведений 

по слуховым признакам; 

 сформированность специальных (осязательных и зрительно-осязательных) 

приемов обследования музыкальных инструментов; 

 сформированность умения выражать и корректировать свое эмоциональное 

состояние средствами музыки; 

 сформированность способности к самовыражению средствами музыкальной 

культуры и музыкального искусства; 

 сформированность готовности к развитию музыкальных и художественных 

способностей; 

 владение чувством ритма; 

 сформированность навыков правильного дыхания и постановки голоса при 

пении; 

 владение невербальными средствами передачи информации с помощью 

музыки. 

Изобразительное искусство (тифлографика) 

1. Пояснительная записка  

Преподавание предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» направлено на 

развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли 

и значения художественной деятельности в жизни людей. 
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Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных).Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся начальной школы высокое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества имеет позитивный обучающий характер. Важнейшей задачей является 

формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Важнейшим принципом преподавания предмета «Изобразительное искусство 

(Тифлографика)» является приоритет практической творческой работы с 

художественными материалами. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство 

(Тифлографика)» обеспечивает преодоление слепыми обучающимися следующих 

специфических трудностей:  

 низкое качество отражения окружающей действительности, 

несформированность чувственных образов и предметно-пространственных 

представлений; 

 замедление темпов формирования наглядных форм мышления и трудности в 

развитии творческого воображения, приводящие к значительным ограничениям при 

выполнении предметно-практических действий на основе чувственных образов и 

конкретных представлений; 

 быстрая утомляемость, слабая концентрации внимания, рассеянность, 

низкая скорость запоминания, что приводит к невозможности выполнять задания 

единовременно;  

 нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие предметно-

практическую деятельность, формирующие у слепого обучающегося пассивность, 

безынициативность; 

 трудности восприятия графической информации и выполнения любых 

графических работ, ограниченные возможности в создании построений; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мотивации; 

 вербализм речи, который оказывает негативное влияние на познавательную 

деятельность в целом и препятствует полноценному общению;  

 недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания, что негативно сказывается на организации делового общения 

обучающихся друг с другом и с учителем по вопросам, связанным с изучением учебного 

материала. 
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Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю 

в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цель преподавания предмета ««Изобразительное искусство (Тифлографика)» состоит в 

формировании у слепых обучающихся художественной культуры, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным 

зрением) и слухового восприятия. 

 Повышение уровня избирательности восприятия (умения выделять среди 

многообразия объектов только определенный объект, на который направлено внимание). 

 Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (для слепых 

с остаточным зрением) и слухового анализа.  

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие и коррекция памяти. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Расширение и обогащение предметно-пространственных представлений, 

накопление сенсорного опыта. 

 Преодоление вербализма знаний. 

 Развитие описательной речи.  

 Обогащение активного и пассивного словаря. 

 Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (при 

наличии остаточного зрения) обследования и восприятия: рельефно-графических 

изображений предметов, контурных изображений и т.п. 

 Формирование специальных приемов обследования объектов доступными 

способами. 

 Обучение целенаправленному обследованию и наблюдению предметов с 

помощью сохранных анализаторов. 

 Формирование умения сравнивать предметы между собой. 

 Развитие понимания формы, строения предметов. 

 Формирование умения читать рельефно-графические изображения и 

соотносить их с натурой. 

 формирование умений и навыков графического изображения с натуры, по 

представлению, по памяти. 

 Формирование умения пользоваться рельефно-графическими 

изображениями в различных видах деятельности. 

 Формирование умения выполнять рельефные построения и рисунки, 

используя специальные приспособления для рельефного черчения, приборы («Draftsman», 

«Школьник»), работать с трафаретами (шаблонами). 

 Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои 

чувства. 

 Развитие и коррекция мелкой моторики. 

 Формирование умения ориентироваться в микропространстве. 

 Развитие художественных способностей. 

 Воспитание эстетических чувств и эстетического восприятия, любви к 

прекрасному.  



99 

 

 Приобщение к ценностям мировой художественной культуры, воспитание 

понимания смысла и значимости видов искусства, доступность которых ограничена в 

связи с отсутствием или глубокими нарушениями зрения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство 

(Тифлографика)» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения . В основе содержания лежит программа  Б.М.Неменского 

2.Содержание обучения  

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

 наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. 

Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт 

владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, 

которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое 

строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение 

природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира.Навыки коллективной творческой деятельности. 
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена 

года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

2  класс 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник?  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, 

дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм 

пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для 

творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение 

узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение 

фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через 

общение с природой. 

О чем говорит искусство  
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки 

для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 
Как говорит искусство  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для 

отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и 

тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, 

скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты 

современной  жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный  транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. 

Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик 

города. 

Художник и зрелище  
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Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления или 

спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4- 5  классы 

Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве 

Народов Всей Земли) 

Истоки родного искусства  
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской 

жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и 

др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

Каждый народ – художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство 

выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство 
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передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

3.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

(тифлографике) на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; ценностно-смысловые 

ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающихся;  

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности;  

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности.  
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

Специальные личностные результаты: 

 Умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира. 

 Способность к дифференциации и осмыслению картины мира. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Пространственные представления и сенсорные способности:  

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе;  

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические 

отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции; соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; использовать знаково-

символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания.  
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: использовать электронные 

образовательные ресурсы; работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; самостоятельно 

подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; соблюдать правила информационной 

безопасности при работе в Интернете.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: понимать искусство в качестве особого языка общения 

– межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; демонстрировать и объяснять результаты 

своего творческого, художественного или исследовательского опыта; анализировать 

произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; признавать своё и чужое право 

на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: внимательно относиться и выполнять 

учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность учебных 

действий при выполнении задания; порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

 применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

 читать и писать с использованием рельефно-точечной системы Л. 

Брайля; 

 применять современные средства коммуникации и тифлотехнические 

средства; 

 осуществлять пространственную и социально-бытовую 

ориентировку. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» с 1 по 5 классы 

учащиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

  эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно- творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- -

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

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

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4(5) классы 

учащиеся получат возможность научиться: 

  воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Адаптивная физическая культура 

    1.Пояснительная записка 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно    включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» имеет важное 

значение  у  слепых обучающихся младшего школьного возраста. Она  активно 

воздействует на развитие их физических, психических и социальных возможностей, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

двигательной сферы, памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 

активное вовлечение слепых обучающихся в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» обеспечивает возможности для преодоления следующих 

трудностей, обусловленных глубокими нарушениями зрения: 

 физическое недоразвитие и своеобразие движений; 

  замедление темпов формирования двигательной сферы, несформированность 

основных двигательных навыков в соответствии с возрастом; 

 низкая двигательная активность; 

 наличие у некоторых обучающихся стереотипных движений; 

 трудности ориентировки в замкнутом и свободном пространстве; 

  отсутствие зрительных представлений об эталоне выполнения различных 

двигательных действий. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке 

учителю в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Целью изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является 

формирование у слабовидящих  обучающихся основ здорового образа жизни, развитие и 
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коррекция двигательной сферы, повышение двигательной активности, самостоятельности 

в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 

2.Содержание обучения 

1 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы (в процессе урока). 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и положение в пространстве. Роль 

зрения при движениях и передвижениях человека. 

Социально-психологические основы (в процессе урока) 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Комплексы упражнений на коррекцию осанки. 

Приемы закаливания.  

Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока). Воздушные ванны. 

Солнечные ванны. 

Двигательные умения и навыки. 

Легкоатлетические упражнения. 

Техника безопасности на занятиях легкоатлетическими упражнениями. 

Ходьба: свободная ходьба (с ориентировкой на осязательный анализатор); ходьба с 

указанием направления (с ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба в колонне и по 

кругу, взявшись за руки в определенном направлении с остановкой по звуковому 

сигналу; ходьба в различном темпе (с ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба в 

полной координации. 

Бег: знакомство с движениями рук во время бега; бег на месте; медленный бег по кругу с 

остановкой по звуковому сигналу; бег с ускорением; чередование ходьбы и бега (бег – 

20м, ходьба – 40м). Понятия «короткая дистанция», «бег на скорость». 

Метания: название метательных снарядов; броски двумя руками большого мяча в пол, 

стенку, вверх с последующей ловлей; метание разных предметов; метание малого мяча 

двумя руками из-за головы; метание мяча одной рукой, в цель с расстояния 2 м и на 

дальность полета (с ориентировкой на звуковой сигнал). 

Прыжки: легкие подскоки на месте на двух, одной ногах (выполняются только на 

матах); прыжки на двух ногах, стоя у гимнастической стенки; прыжки в глубину с 

высоты не более 25см; прыжки ноги врозь и вместе; прыжок в длину с места с 

приземлением на маты (с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения) 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Название снарядов и гимнастических 

элементов. Упражнения для формирования осанки. 

Строевая подготовка: построение в колонну по одному; построение в шеренгу; 

построение круга; повороты налево», «направо», ориентируясь на голос учителя; 

выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» (общее знакомство к концу учебного года); расчет 

на 1-й                                             и 2-й, по порядку. 

ОРУ: упражнения для развития мышц шеи; упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса; упражнения для развития мышц туловища; упражнения для развития 

мышц ног; упражнения для развития мышц всего тела. 

Равновесия: стойка на носках на полу (с дополнительной опорой и без); стойка на носках 

на бревне продольно и поперек и ходьба вперед, руки с стороны; боком, руки вперед со 
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страховкой и без страховки учителя (с ориентировкой на тактильные ощущения); ходьба 

по гимнастической скамейке со страховкой учителя и ориентировкой на тактильные 

ощущения. 

Акробатика: положение «упор присев»; положение «группировка» (лежа на спине, лежа 

на животе); перекаты в положении «группировка», лежа на спине с ориентировкой на 

тактильные ощущения; перекат «бревнышко» (повороты влево и вправо в положении 

лежа на животе, руки 

вверх. 

Лазанье и перелезания: перелезание через гимнастическую скамейку (произвольным 

способом); перелезание через препятствие высотой 50-60 см; лазанье вверх и вниз по 

гимнастической стенке произвольными способами; лазанье в стороны по гимнастической 

стенке; подлезание под п 

репятствия высотой не ниже 30 см произвольным способом. Опорный прыжок. Прыжок 

на гимнастического козла, коня: в упор стоя на коленях, в упор присев. Соскок. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. 

Теоретические сведения: профилактики обморожений и травм; «лыжи» - как вид спорта; 

лыжный инвентарь; экипировка лыжника. имитация поворотов переступанием. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Правила поведения и безопасность во время проведения подвижных игр и эстафет. 

Название и правила игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры и 

эстафеты на развитие сохранных анализаторов; подвижные игры и эстафеты на развитие 

мелкой моторики; подвижные игры и эстафеты на развитие навыка ориентировки в 

пространстве; подвижные игры на развитие различных физических качеств; игры на 

внимание, ролевые игры. Название и правила спортивных игр; инвентарь, оборудование, 

организация; подвижные игры с элементами баскетбола; подвижные игры с элементами 

голбола. 

2 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы (в процессе урока). 

Строение тела человека и положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно 

– сосудистой системы. Основные формы движения. 

Социально-психологические основы (в процессе урока). 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока). 

Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные 

упражнения Двигательные умения и навыки 

Легкоатлетические упражнения. 

Техника безопасности на занятиях легкоатлетическими упражнениями. 

Ходьба: ходьба с преодолением препятствий (с ориентировкой на звуковой сигнал); 

ходьба в различном темпе (с ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба на носках (с 

ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба на месте и продвижением вперед с 

правильной работой рук и ног (с ориентировкой на осязательный анализатор); ходьба с 

левой ноги (с ориентировкой на осязательный анализатор); ходьба с ускорением и 

переходом на бег (с ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба с движениями рук (с 

ориентировкой на осязательный анализатор); ритмизованная ходьба (с притоптыванием, 

со словами, с подсчетом или пением). 
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Бег: понятие «короткая дистанция», «бег на скорость»; обучение движению рук во время 

бега; бег на месте; медленный бег по кругу с остановкой на звуковой сигнал; бег  

наперегонки до 30 м (с ориентировкой на звуковой сигнал); бег в чередовании с ходьбой. 

Метания: название метательных снарядов; бросание большого и малого мяча в пол и 

вверх и ловля двумя руками под общий счет; бросание большого мяча через препятствия 

на расстоянии 2 – 6 шагов; метание малого мяча с переносом массы тела с одной ноги на 

другую; метание малого мяча в цель с ориентировкой на звуковой сигнал. 

Прыжки: прыжки на месте с поворотом на 900; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед; прыжки в глубину с высоты до 50 см (с приземлением на мягкий гимнастический 

мат); прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега (обучение толчку одной ногой в 

зоне отталкивания с разбега 3-5 шагов). 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Название снарядов и гимнастических 

элементов. Признаки правильной осанки, ходьбы, бега. Упражнения для формирования 

осанки. 

Строевая подготовка:  

построение в шеренгу и в колонну по одному на скорость; правильное выполнение 

команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!»; повороты направо, налево; размыкание на вытянутые руки в стороны в 

шеренге. 

ОРУ: упражнения для развития мышц шеи; упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса; упражнения для развития мышц туловища; упражнения для развития 

мышц ног; упражнения для развития мышц всего тела. 

Равновесия: в основной стойке и в стойке на носках, повороты головы с различными 

положениями рук; стойка на одной, другая вперед, в сторону, назад с различными 

положениями рук до 5 секунд (с дополнительной опорой и без нее); равновесие на одной, 

другая вперед, согнута в колене, руки в стороны «цапля» (1 часть гимнастической 

комбинации); ходьба по гимнастической скамейке с движениями рук, с остановками, 

поворотами на 900 и 1800; ходьба по бревну со страховкой преподавателя; 

Акробатика: перекаты в положении «группировка, лежа на спине» из И.П. «упор в 

группировке» в И.П.; перекат «бревнышко» (повороты влево и вправо в положении лежа 

на животе, руки вверх; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев. 

Лазанье и перелезания: лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз на разное 

количество ступеней со страховкой учителя; лазанье по наклонной скамейке в упоре, 

стоя на коленях; лазанье по гимнастической стенке одноименным способом; перелезание 

через гимнастическую скамейку или бревно. 

Опорный прыжок. Прыжок на гимнастического козла, коня: в упор стоя на коленях, в 

упор присев. Соскок. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. 

Теоретические сведения: профилактики обморожений и травм; различные виды лыжного 

спорта; лыжный инвентарь; способы правильного падения при спуске с горки. 

Практические занятия: транспортировка лыж к месту занятий; обучение навыкам 

самообслуживания; имитация ступающего и скользящего шага; имитация попеременного 

двухшажного хода с лыжными палками; имитация низкой стойки лыжника. обучение 

способам правильного падения при передвижении на лыжах, при спуске с горы. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Правила поведения и безопасность во время проведения подвижных игр и эстафет. 

Название и правила игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры и 

эстафеты на развитие сохранных анализаторов; подвижные игры и эстафеты на 



110 

 

развитие мелкой моторики; подвижные игры и эстафеты на развитие навыка 

ориентировки в пространстве; подвижные  игры развитие различных физических  

качеств; малоподвижные игры, игры на внимание, ролевые игры. Название и правила 

спортивных игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры с 

элементами баскетбола; подвижные игры с элементами голбола. 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы (в процессе урока). 

Напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. 

Социально-психологические основы (в процессе урока). 

Комплексы упражнений на развитие различных физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока). Водные 

процедуры. Тестирование физических способностей. 

Двигательные умения и навыки. 

Легкоатлетические упражнения. 

Техника безопасности на занятиях легкоатлетическими упражнениями. Ходьба: ходьба с 

изменением длины и частоты шага; ходьба через одно и несколько препятствий (с 

ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба с правильной работой рук и ног (с 

ориентировкой на звуковой сигнал); различные виды ходьбы: на носках, перекатом с 

пятки на носок, высоко поднимая бедро, в полуприседе, скрестным шагом и т.д. (с 

ориентировкой на осязательный анализатор); ходьба с внезапными остановками (с 

ориентировкой на осязательный анализатор); чередование ходьбы и бега до 100 м (с 

ориентировкой на звуковой сигнал); ходьба с движениями рук (с ориентировкой на 

осязательный анализатор); ходьба с преодолением одного и нескольких препятствий (с 

ориентировкой на звуковой сигнал и осязательный анализатор). 

Бег: бег индивидуально и в колонне по одному с ориентировкой на осязательные и 

тактильные ориентиры; обучение движению рук во время бега; бег с прыжком после 

звукового сигнала; бег с ускорением за лидером; бег в эстафетах с ориентировкой на 

звуковой сигнал; бег в коридоре (ширина 150-200 см) с ориентировкой на звуковой 

сигнал и по памяти; равномерный бег до 30 м; бег по дистанции 30 м с максимальным 

ускорением с ориентировкой на звуковой сигнал и по памяти. 

Метания: метание разных предметов через препятствия, высотой 2-2,5 м, с расстояния 3-

4 м, ориентировкой на звуковой сигнал; метание малого мяча в направлении звуковых 

сигналов, расположенных на расстоянии 10-12 м от метающего; метание мяча на 

заданное расстояние с ориентировкой на звуковой сигнал и по памяти; метание мяча в 

двигающуюся озвученную мишень; метание мяча в цель с расстояния; 4 м – девочки, 5 м 

– мальчики с ориентировкой на звуковой сигнал (ориентир на высоте 2 – 2,5 м); метание 

малого мяча на технику и дальность полета с ориентировкой на звуковой сигнал и по 

памяти. 

Прыжки: прыжки на месте с поворотом на 900, с разными положениями ног и рук, с 

движениями рук; прыжки с ноги на ногу; прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

назад, в сторону с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения; прыжки с  

хватом за рейку гимнастической стенки – чередование прыжков на первую рейку и на 

пол; прыжок в длину с места с приземлением на мягкий гимнастический мат с 

ориентировкой на тактильные ощущения и по памяти; прыжок в длину с разбега с 

ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения с приземлением на мягкий 

гимнастический мат (обучение толчку одной ногой в зоне отталкивания с разбега 3-5 

шагов); прыжок в высоту толком одной ноги и приземлением на две с разбега 3-5 шагов с 
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приземлением на мягкий гимнастический мат (отрабатывается ориентировка, 

правильный толчок и приземление); прыжки в глубину с высоты 60 см (с приземлением 

на мягкий гимнастический мат) 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Название снарядов и гимнастических 

элементов. Признаки правильной осанки, ходьбы, бега. Упражнения для формирования 

осанки. 

Строевая подготовка: расчет в шеренге по порядку; размыкание и смыкание в шеренге 

приставными шагами; повороты направо, налево, кругом; размыкание приставным 

шагом на вытянутые руки в колонне по одному, в шеренге; выполнение команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!»; построение в две шеренги. 

ОРУ: упражнения для развития мышц шеи; упражнения для развития мышц рук и                 

плечевого пояса; упражнения для развития мышц туловища; упражнения для развития 

мышц ног; упражнения для развития мышц всего тела. 

Равновесия: стойка на одном носке с различными положениями рук (с дополнительной 

основой и без нее); стойка на двух пятках и на одной пятке (с дополнительной опорой и 

без нее); равновесие, стоя на одной ноге, другая назад «ласточка» (1 часть 

гимнастической комбинации); ходьба по бревну (высотой до 50 см) со страховкой и 

ориентировкой на тактильные ощущения; ходьба по бревну, укрепленному на полу, 

лицом и спиной вперед, боком, с поворотом на 900 и 1800, на носках, с предметом в 

руках, с различными движениями рук со страховкой учителя и ориентировкой на 

тактильные ощущения. 

Акробатика: перекаты в положении «группировка, лежа на спине» из И.П. «упор в 

группировке» в И.П.; перекат «бревнышко» (повороты влево и вправо в положении лежа 

на животе, руки вверх; стойка на лопатках; из стойки на лопатках, перекат вперед в упор 

присев (2 часть гимнастической комбинации); кувырок вперед (строго по показаниям) 

Лазанье и перелезания: лазание по наклонной скамейке (450) разными способами с 

переходом на гимнастическую стенку (со страховкой учителя); лазанье по 

гимнастической стенке во всех направлениях; лазанье по гимнастической стенке разными 

способами; вис на канате на прямых руках; вис на канате на прямых руках с согнутыми в 

коленях ногами и подтянутыми к груди; изучение захвата каната ногами скрестно; 

перелезание через разные препятствия высотой до 80 см. 

Опорный прыжок. Прыжок на гимнастического козла, коня: в упор стоя на коленях, в 

упор                   присев. Соскок. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. 

Теоретические сведения: профилактики обморожений и травм; история развития лыжного 

спорта; лыжный инвентарь. 

            Практические занятия: транспортировка лыж к месту занятий; совершенствование 

навыков самообслуживания; ступающий и скользящий шаги с ориентировкой на 

звуковой сигнал и тактильные ощущения; попеременный двухшажный ход (с 

ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения); поворот переступанием 

вокруг пяток; ходьба на звуковой сигнал и по памяти до 50 м; самостоятельная ходьба на 

лыжах по углубленной лыжне. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Правила поведения и безопасность во время проведения подвижных игр и эстафет. 

Название и правила игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры и 

эстафеты на развитие сохранных анализаторов; подвижные игры и эстафеты на 

развитие мелкой моторики; подвижные игры и эстафеты на развитие навыка 

ориентировки в пространстве; подвижные игры на развитие  различных  физических  

качеств; малоподвижные игры, игры на внимание, ролевые игры. Название и правила 
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спортивных игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры с элементами 

голбола, подвижные игры с элементами баскетбола.  

4 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. Выполнение 

жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. Контроль 

за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических 

качеств. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока) 

Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности на 

уроках легкой атлетики. Подготовка места занятий. 

Ходьба. Различные виды ходьбы: на носках, перекатами с пятки на носок, высоко 

поднимая бедро, с захлёстыванием голени, приставными шагами в полуприседе, в 

приседе, выпадами. Ходьба с изменением направления. Чередование ходьбы и бега до 

100 м. 

Бег. Специальные беговые упражнения на месте и на различных отрезках до 30 м: бег с 

высоким подниманием бедра, с захлёстыванием голени, приставными шагами, 

многоскоки, с выносом прямых ног вперед, семенящий бег, скрестными шагами. 

Медленный бег на месте: 2-3 раза по 30-40 секунд. Быстрый бег на месте: 2-3 раза по 4-6 

секунд. Бег в равномерном темпе. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег с ускорением. 

Бег на технику и результат 30 м и 60 м. 

Метание. Броски набивного мяча. Метание разных предметов через препятствия. 

Метание мяча на заданное расстояние. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель. Метание мяча на технику выполнения и точность попадания. Метание мяча на 

дальность. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед. Прыжок 

в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с места и с разбега на точность 

приземления. Прыжок в длину с места на технику и на результат. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Гимнастика 

Правила техники безопасности на уроках гимнастики. Названия гимнастических 

снарядов. ОРУ без предметов, ОРУ с предметами: гимнастические палки, обручи, 

скакалки, мячи. Различные виды ходьбы и поворотов по гимнастической скамейке и 

гимнастическому бревну. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Строевые упражнения. Построения, строевые приемы на месте, размыкание и смыкание, 

переход с ходьбы на месте на ходьбу в колонне и в шеренге, перестроения из колонны 

по одному в колонны по два. 

Равновесие. Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и гимнастической 

скамейке. 

Висы и упоры. Простые висы на гимнастической стенке и перекладине: вис спиной к 

гимнастической стенке, вис согнув ноги; упор стоя на коленях. 

Лазанье. Подводящие упражнения к лазанью по канату. Лазанье по гимнастической и 

наклонной скамейке, по канату различными способами. 

Опорный прыжок. Прыжок на гимнастического козла, коня: в упор стоя на коленях, в 

упор присев. Акробатические упражнения. Перекаты, группировка, стойка на лопатках. 

Лыжная подготовка 
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Правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки. Лыжные мази, смазка лыж. 

Крепления лыж. Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Основы техники 

лыжных ходов. Специальные упражнения лыжника: имитационные упражнения на месте 

из стойки лыжника, упражнения на месте без лыж и на лыжах, упражнения при 

передвижении на лыжах по учебной лыжне. Повороты на месте переступанием с опорой 

и без опоры на палки. Основная и высокая стойки лыжника. Торможение «плугом». 

Скользящий шаг. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшажного ходов. Техника выполнения конькового хода. Имитация 

подъемов:«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Прохождение дистанции 

попеременным двухшажным и одновременным бесшажным ходами. Прохождение 

дистанции до 200 м. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Правила техники безопасности на уроках адаптированных спортивных и подвижных игр. 

Название и правила проведения эстафет. Подвижные игры на развитие мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве, сохранных анализаторов, памяти, внимания, различных 

физических качеств, общей координации движений. Эстафеты с преодолением 

препятствий. Элементы баскетбола. Ведение мяча на месте. Броски мяча в 

баскетбольную корзину с ориентировкой на звуковой сигнал. Элементы голбола. 

Упражнения в парах с голбольным мячом. Подвижные игры с элементами голбола. 

Учебная игра в голбол. 

5 класс (для варианта 4.2) 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

 Естественные основы (в процессе урока). 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп 

мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

 Естественные основы (в процессе урока). Выполнение жизненно важных навыков 

различными способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью 

выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока). 

Двигательные умения и навыки. 

Легкоатлетические упражнения. 

Техника безопасности на занятиях легкоатлетическими упражнениями. 

Ходьба: ходьба с изменением длины и частоты шага; различные виды ходьбы: на носках, 

перекатом с пятки на носок, высоко поднимая бедро, в полуприседе, скрестным шагом и 

т.д. (с ориентировкой на осязательный анализатор); ходьба с остановками и 

дополнительными заданиями (с ориентировкой на осязательный анализатор); ходьба 

спиной вперед с помощью осязательных ориентиров; чередование ходьбы и легких 

прыжков с помощью осязательных ориентиров; ходьба с различными движениями рук и 

туловища с помощью осязательных ориентиров и по памяти 

Бег: высокий старт; бег в разном темпе с ориентировкой на звуковой сигнал и по памяти; 

бег с ускорением до 30 м за лидером; бег равномерный до 40 сек; бег по дистанции 60м 

(с лидером, с ориентировкой на слуховые и тактильные анализаторы); бег по дистанции 

30 м с максимальным ускорением с ориентировкой на звуковой сигнал и по памяти. 

Метания: метание малого мяча через препятствия, высотой 3 м, с расстояния 5-6 м, с 

ориентировкой на звуковой сигнал; метание малого мяча в направлении звуковых 

сигналов, расположенных на расстоянии 15 м от метающего; метание мяча на заданное 

расстояние с ориентировкой на звуковой сигнал и по памяти; метание мяча в 

двигающуюся озвученную мишень; метание малого мяча на технику, дальность полета и 

в цель с ориентировкой на звуковой сигнал и по памяти. 

Прыжки: перешагивание через планку боком с места и с одного шага; разбег перед 

прыжком в высоту с 1-5 шагов, с последующим перешагиванием через планку; прыжок в 
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длину с разбега (толчок, полет, приземление). Место толчка свободное (без 

обозначения); прыжок в длину с места с приземлением на мягкий гимнастический мат с 

ориентировкой на тактильные ощущения и по памяти; прыжки боком в глубину до 50 см 

(с приземлением на мягкий гимнастический мат). 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Название снарядов и гимнастических элементов. 

Признаки правильной осанки, ходьбы, бега. Упражнения для формирования осанки. 

Строевая подготовка: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!»,«Вольно!»; расчет на 6, 4, 2, на месте; повороты направо, налево, кругом; 

построение в движении в шеренгу, в колонну по одному и в круг; построение из одного 

круга в два круга; ОРУ: упражнения без предметов; упражнения с предметами 

(гимнастические палки, теннисные мячи, обручи и т.д.) 

Равновесия: стоя на одной ноге, другую назад, руки в стороны («ласточка»); стойка на 

носках, пятки вместе; сочетание упражнений с удержанием груза на голове с 

упражнениями в равновесии (на основе пройденного материала в 1-3 классах); стоя на 

бревне (высота 25- 30 см) – простейшие движения рук и ног; ходьба по бревну (высота 

25-30 см) большими шагами, выпадами на носках. 

Акробатика: группировка в положении сидя; стойка на лопатках (2 часть гимнастической 

комбинации); перекат «бревнышко»; перехват в сторону из упора стоя на коленях, то же из 

упора присев; перехват назад из упора присев; кувырок вперед (строго по показаниям). 

преодоление разных препятствий. 

Лазанье и перелезания: лазание по гимнастической стенке во всех направлениях с 

одновременным перехватом рук и одновременным переступанием ног; лазанье по 

наклонной скамейке (под углом 450) на ступнях и хватом одной руки; передвижение в 

висе влево и вправо; лазанье по канату в три приема (только подъем, спуск 

произвольный) на высоту до 2 м; высотой до 90 см. 

Опорный прыжок. Прыжок на гимнастического козла, коня: в упор стоя на коленях, в 

упор присев. Соскок. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. 

Теоретические сведения: виды лыжного спорта; лыжный инвентарь. 

Практические занятия: совершенствование навыков самообслуживания; ходьба на 

лыжах по прямой с ориентировкой на звуковые сигналы и по памяти (60-80 м), то же с 

ориентировкой на тактильные ощущения; 

передвижение на лыжах скользящим шагом с ориентировкой на тактильные ощущения; 

попеременный двухшажный шаг (с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные 

ощущения); имитация подъема попеременно ступающим шагом прямо и елочкой; 

высокая стойка лыжника; передвижение на лыжах в медленном и среднем темпе до 300 м 

с ориентировкой на тактильные ощущения и по памяти. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Правила поведения и безопасность во время проведения подвижных игр и эстафет. 

Название и правила игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры и 

эстафеты на развитие сохранных анализаторов; подвижные игры и эстафеты на 

развитие мелкой моторики; подвижные игры и эстафеты на развитие навыка 

ориентировки в пространстве; подвижные  игры  на  развитие различных  физических  

качеств; малоподвижные игры, игры на внимание, ролевые игры. Название и правила 

спортивных игр; инвентарь, оборудование, организация; подвижные игры с 

элементами баскетбола, подвижные игры с элементами голбола. 

3.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
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деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях 

развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом 

развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; познавательная и информационная 

культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, 

общества, государства, ответственное отношение к регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; экологическое мышление, умение 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Специальные личностные результаты: 

 Сформированность ответственного отношения к своему здоровью и сохранным 

анализаторам; 

 Сформированность ценностного отношения к здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом; 

 Умение осуществлять конструктивное межличностное взаимодействие и работать 

в команде, наличие чувства товарищества, взаимопомощи, уважение к коллективу, 

осознание своей роли и места в нем, готовность принимать участие в общих 

делах; 
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 Наличие потребности в двигательной активности, а также в самовыражении 

средствами физической культуры и спорта; 

 Сформированность активной жизненной позиции, наличие стремления к 

самостоятельности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

выявлять  признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; моделировать   правила  безопасного   поведения   при 

освоении физических 

упражнений, плавании; устанавливать связь между физическими упражнениями и их 

влиянием на развитие физических качеств; классифицировать виды физических 

упражнений в соответствии с определённым классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной 

целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; приводить примеры и осуществлять 

демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при 

условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; самостоятельно (или в совместной 

деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; формировать умение понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного 

развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами 

развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов; использовать информацию, полученную 

посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного 

физического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, 

спортивных, туристических физических упражнений; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных              

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 
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спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий 

и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний);контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 

и самочувствия; предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни;проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки;осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

 применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

 осуществлять предметно-пространственную и

 социально-бытовую ориентировку; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

  Предметные результаты 

  Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими 

действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения.  

   1 класс 

   К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; выполнять упражнения 

утренней зарядки и физкультминуток; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; имитировать передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом (без палок); играть в подвижные игры с 

общеразвивающей направленностью. 

   2 класс 

   К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; выполнять прыжки на разное расстояние и с разной амплитудой; 
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имитировать передвижение на лыжах двухшажным переменным ходом; играть в 

подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием 

технических приёмов из спортивных игр; выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. 

     3 класс 

    К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной и игровой подготовки; демонстрировать 

примеры упражнений общеразвивающей направленности; выполнять упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики; выполнять движение в колонне по одному; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; передвигаться по нижней 

жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; передвигаться на лыжах бесшажным ходом; 

выполнять технические действия спортивных игр: голбол, баскетбол выполнять 

упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

     4 класс 
     К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление             

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; демонстрировать 

акробатические комбинации из 3—5 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла 

(напрыгивание, спрыгивание); выполнять метание малого (теннисного) мяча на 

дальность; 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, голбол в 

условиях игровой деятельности; выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

    5 класс ( для варианта 4.2) 
              К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: объяснять     назначение 

комплекса ГТО; осознавать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; демонстрировать акробатические комбинации из 3-5 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); демонстрировать опорный  прыжок через

 гимнастического козла способом  напрыгивания; выполнять метание малого 

(теннисного) мяча на дальность; выполнять освоенные технические действия 

спортивных игр баскетбол, голбол в условиях игровой деятельности; выполнять 

упражнения на развитие физических качеств. 

    Технология 

    1.Пояснительная записка  

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 
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совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Названные 

особенности программы отражены в ее структуре. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с 

разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии 

представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологи-

ческой карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и 

приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой 

теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

 Коррекционно-развивающий потенциал. 

Трудовое обучение  младших школьников является важнейшим звеном в общей системе 

учебной и коррекционно-воспитательной работы в школе,  оно направленно на 

всестороннее гармоничное развитие школьников. Начиная с младших классов на уроках 

технологии, учитель обучает детей элементарным трудовым навыкам, умениям работать 

простейшими ручными инструментами, обращает внимание на формирование у них 

первоначальных навыков: культуры труда, рациональной организации индивидуальной и 
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коллективной работы, умение организовать свое рабочее место, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Проблема коррекционного влияния технологии на развитие детей приобретает в 

настоящее время особое значение в связи с необходимостью подготовки учащихся к 

практической деятельности. Практически на всех уроках   проводится коррекция и 

развитие  внимания, мышления, памяти и речи учащихся, для этого используются 

различные задания: 

«Определи на глаз самый длинный и самый короткий отрезок», «Определи количество 

фигур», «Исправь ошибку» и т.д.  

Для развития способности к абстрактному мышлению у детей  используются такие 

наглядные средства, как схематические рисунки. Схематические рисунки применяю при 

формировании обобщенных образов производственных технологических процессов, для 

решения других учебных задач. В некоторых случаях только применение схематического 

рисунка при изучении того или иного трудового процесса позволяет  достичь понимания 

детьми деятельности. Целенаправленное включение наглядных средств в структуру урока 

позволяет активизировать внимание учащихся, улучшить восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала. 

Недоразвитие мышления сильно препятствует успешному выполнению работы.  Наиболее 

эффективными приемами  коррекции мышления можно назвать задания на сравнение, 

обобщение, группировку материала. Их  используют на разных этапах овладения учебным 

материалом.  

 Цели и задачи изучения технологии в начальной школе: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создаёт предпосылки 

для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом; 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
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- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

2.Содержание обучение 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
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разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
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опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

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, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

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

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

3.Планируемые результаты  

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1-4 (5) классы 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Коррекционно-развивающая область 

"Социально-бытовая ориентировка" 

Содержание курса. 

1. Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной 

гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и 

вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. 

Хранение индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания 

волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные сортами мыла, шампуня. 

Выбор шампуня для мытья головы, мыть голову. Щетки для мытья рук. Ориентировка во 

времени по часам. 

2. Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. 

Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны 
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одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. Виды 

тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная. 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, личной гигиены. Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами. Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание 

петли для пуговиц, зашивание одежду по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого 

края одежды. 

3. Обувь. 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. 

4. 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, ягоды. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие 

упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание 

овощей и фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 

ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 

испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями; при приготовлении пищи. Сервировка стола к 

завтраку, ужину или обеду. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. Правила 

поведения за столом. 

5. 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. Соблюдение норм освещения помещений. Использование необходимого 

инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. Уход за комнатными 

растениями. Соблюдение санитарно-гигиенические требований и правилам безопасности 

при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных анализаторов в 

социально-бытовой ориентировке. Пользование бытовыми приборами, соблюдение 

техники безопасности. 

6. Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 

пожара). Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 

специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по описанию и 

по характерным звукам. Представления о наличии маршрута у общественного 

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

пассажиров. Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских 

транспортных средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные 

виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на 

транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Оплата проезда в общественном 

транспорте. Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, 

водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила поведения 

пассажиров в общественном транспорте. Пользование формами речевого этикета 

пассажиров. 

7. Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 

отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 
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Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указатели 

видов магазинов. Режим работы магазинов. Совершение покупки в предприятиях 

торговли. Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при 

покупке товаров. Использовать формулы речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила 

общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и 

взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 

встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в 

общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

Соблюдение правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил 

поведения в лесу, парке, на водоеме. Соблюдение правил поведения в гостях. 

Использовать неречевые средства 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 своими руками. 

9. Медицинская помощь. Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, 

применение лекарственных средств только по назначению врача. Пользование 

градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. Уход за средствами 

оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным зрением). Комплексы 

гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного переутомления (для 

слепых с остаточным зрением). Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

 Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

 Предметные результаты. 

У слабовидящих  обучающихся будут формироваться первоначальные представления о 

бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят 

сделать достаточно комфортным их пребывание в школе, повысить статус в семье, 

обогатить знаниями и умения, способствующими расширению круга общения. Слепые 

обучающие осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. 

Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при 

использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться 

умения использовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные 

способы действия для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки. 

Обучающиеся овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических 

средствах, повышающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они 

овладеют навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических 

задач. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности, навыки 

культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 

Слабовидящие  обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слабовидящий  обучающийся научится: 

1. Личная гигиена: выполнять практические действия, направленные на формирование 

навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; гигиенические 
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правила поведения в местах общего пользования; использовать разнообразные туалетные 

принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами (различные сорта мыла, 

шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для рук, расчески, щетки для мытья рук, 

мочалки, губки, различные виды полотенец); пользоваться часами, ориентироваться во 

времени; использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей; 

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать остаточное зрение. 

2. Одежда: называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс; определять лицевую и изнаночную 

стороны одежды; использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; определять способы хранения одежды: 

складывание, развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; хранить одежду в шкафу: 

размещать по сезонному использованию; по частоте использования; по сочетаемости в 

ансамбле; использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами; соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

3. Обувь: использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять 

из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из 

ткани); ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, чистить; использовать 

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

4. Жилище: называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений; назвать предметы мебели и их части; соблюдать гигиенические 

требования, предъявляемые к жилым помещениям; использовать способы поддержания 

чистоты и уборки в помещении; соблюдать нормы освещения помещений; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, способам его хранения; ухаживать за 

комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности при уходе за комнатными растениями; использовать сохранные 

анализаторы в социально-бытовой ориентировке; пользоваться бытовыми приборами, 

соблюдая технику безопасности. 

5. Питание: узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему 

виду, вкусу, запаху; отличать свежие продукты от испорченных; мыть овощи, фрукты, 

ягоды; извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать 

жидкие продукты, высыпать сыпучих продуктов, выкладывать овощей и фруктов; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; готовить простейшие блюда; наливать 

кипяток в заварочный чайник и в чашку; выполнять сервировку стола к завтраку, ужину 

или обеду; соблюдать правила поведения за столом. 

6. Транспорт: узнавать транспортные средства; пользоваться наземным пассажирским 

транспортом, а также метро; находить ближайшую остановку пассажирского 

транспортного средства по характерным особенностям; находить места размещения 

номеров пассажирских транспортных средств ; приобретать проездные билеты, 

обращаться с проездными документами; соблюдать правила поведения в общественном 

транспорте; использовать в речи формулы речевого этикета. 

7. Культура поведения: соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах; общаться со сверстниками и взрослыми; соблюдать правила 

поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; использовать 

неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот 

туловища к говорящему); обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; соблюдать 

поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; соблюдать правила 
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поведения в лесу, парке, на водоеме; соблюдать правила поведения в гостях; выбирать 

подарки. 

8. Медицинская помощь: соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, 

применять лекарственные средства только по назначению врача; пользоваться 

градусником; оказывать первую помощь; ухаживать за средствами оптической 

коррекции зрения ; выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения 

или снятия зрительного переутомления (для слепых с остаточным зрением); обращаться 

к услугам различных служб и учреждений. 

9. Предприятия торговли: ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; узнавать режим работы магазинов; 

ориентироваться по слуху в помещениях магазинов; совершать покупки в предприятиях 

торговли; соблюдать правила поведения при покупке товаров; использовать формулы 

речевого этикета покупателя; пользоваться денежными купюрами. 

Метапредметные результаты: личностное самоопределение, восприятие "образа я" как 

субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор; понимание значения овладения навыками социально-бытовой 

ориентировки для самостоятельности; ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; овладение конкретными 

представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; развитие учебно-

познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; алгоритмизация действий 

как компенсаторный способ достижения результата по социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов социально-бытовой ориентировки; использование 

сохранных анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой ориентировке; овладение сравнением, анализом, группировкой 

окружающих объектов (предметов) в процессе обучения социально-бытовой 

ориентировке; развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; умение вносить в ранее 

освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые коррективы для 

достижения искомого результата; развитие эстетических представлений и критериев на 

основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности в процессе 

совместной социально-бытовой деятельности; построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме при общении в социально-бытовой ситуации; умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слабовидящий - 

зрячий", "слабовидящий  – слабовидящий " в совместной продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

"Предметно-пространственная ориентировка" 

Содержание курса 

Основное содержание коррекционно-развивающего курса «Предметно-пространственная 

ориентировка»: 

1-2 класс 

Развитие сохранных анализаторов 

Развитие мелкой моторики рук: 

Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя пальцами; действия с 

предметами, необходимыми в быту и в учебной деятельности (расческа, зубная щетка, 

грифель и др.); правильное захватывание, удерживание, манипулирование предметами. 

Упражнения на развитие точных координированных движений кистей рук и пальцев. 
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Самоконтроль за выполненными движениями. 

Развитие осязательного восприятия пространства: 

Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различной конфигурации 

пальцевым, кистевым, ладонным способами. 

«Чтение» рельефных рисунков предметов быта и учебных принадлежностей. 

Различение подошвами ног различных покрытий помещений (линолеум, кафельная 

плитка) и дорог (песок, асфальт, трава, утоптанный снег). 

  Различение и сопоставление различных свойств предметов по величине, форме   

температуре, характеру поверхности (стекло, дерево, бумага). 

Развитие слухового восприятия пространства: 

Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом 

пространстве. 

Узнавание и различение по голосам окружающих людей (одноклассников, учителей, 

воспитателей, родителей). 

Узнавание и локализация звуков в окружающем пространстве (в школе, дома). 

Узнавание звуков в природе (шум дождя, шелест листьев, голоса домашних животных, 

птиц) и уличных шумов. 

Развитие зрительного восприятия пространства при остаточном зрении: 

Выделение зрительных признаков предметов (цвета, формы, величины), наполняющих 

пространство. 

Восприятие изображения предметов в предметном, контурном и силуэтном изображениях. 

Узнавание предметов замкнутого пространства с помощью остаточного зрения. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве  

Ориентировка на себе, от себя. 

Ориентировка на рабочем месте, в учебнике, в приборе Л. Брайля, в тетради, в приборе 

для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Графика», «Ориентир». 

Правильное понимание и использование в речи пространственных терминов: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом (для двухмерного и трехмерного 

пространства). 

Формирование предметных и пространственных представлений  

Представление о предметах, наполняющих класс, спальню, столовую, квартиру. 

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

их в практической деятельности и при ориентировке. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, рельефными изображениями. 

Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок: куста, деревья, газон, 

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

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений  

Ориентировка в кабинете по пространственной ориентировке, классе, спальне, столовой, 

на этаже в школе. 

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосредственного чувственного 

восприятия (в классе, спальне, столовой, лестнице, этаже школы по типу «карта-путь»). 

Перенос топографических представлений обучающихся на реальное замкнутое 

пространство и ориентировка в нем. 

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) в здании школы и на 

пришкольном участке. 

Изменение пространственных соотношений предметов при повороте человека на 90°. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров  

Поза школьника и положение стоя, сидя за партой, за столом, в кресле, при ходьбе в паре, 

при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил 

лестницы). 

Правильная поза при чтении, письме, восприятии предметов на горизонтальной плоскости 
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(на столе, парте). 

Поза при обследовании предметов школьной мебели, обнаружении и обходе препятствий. 

Поза при ходьбе парами и друг за другом. 

Формирование правильного (проверочного) жеста, указывающего направление. 

Совместная ориентировка со зрячими  

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. 

Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой и трудовой деятельности. 

Моделирование жизненных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры: «В автобусе», «В городе». 

Обучение пользоваться тростью  

Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости. 

Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удержание трости, техника 

безопасности при обращении с тростью. 

Приемы обращения с тростью: скольжения, маятниковый, диагональный. 

3 класс 

Содержание курса предполагает закрепление и использование в практической 

деятельности умений, сформированных ранее. 

Развитие сохранных анализаторов 

Развитие мелкой моторики рук. 

Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя пальцами. 

Упражнения на развитие точных координированных движений кистей рук и пальцев. 

Самоконтроль за выполненными движениями. 

Развитие осязательного восприятия пространства 

Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различной конфигурации 

пальцевым, кистевым, ладонным способами. «Чтение» рельефных рисунков предметов 

быта и учебных принадлежностей. 

Упражнения на развитие прослеживающей функции руки. 

Различение подошвами ног различных покрытий помещений (линолеум, кафельная 

плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, тротуарная плитка, трава, утоптанный или 

рыхлый снег). 

Различение и сопоставление различных свойств предметов по величине, форме, 

температуре, характеру поверхности (стекло, дерево, бумага, металл). 

Развитие слухового восприятия пространства 

Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом закрытом и 

открытом пространстве. 

Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями с предметами в замкнутом 

закрытом и открытом пространстве. 

Оценка степени удаленности звучащего предмета (понятия: далеко — близко, ближе — 

дальше, приближается — удаляется). 

Развитие зрительного восприятия пространства при остаточном зрении 

Зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 

Формирование способов нестереоскопического восприятия пространства: оценка 

удаленности предметов в пространстве и их изображений на цветных рельефных 

рисунках. 

Развитие обонятельного восприятия пространства 

Воспринимать и дифференцировать запахи предметов и объектов окружающего 

пространства. 

Развитие мышечного чувства. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 

Ориентировка на себе, от себя. 

Ориентировка в приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Ориентир», 

на макетах замкнутого закрытого и открытого пространства. 

Условные изображения на рельефных планах. 
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Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий: слева, справа, 

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

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

вверх, наискось (для двухмерного и трехмерного пространства). 

Формирование предметных и пространственных представлений  

Формирование представлений о предметах, наполняющих раздевалку, спортивный зал, 

столовую, кабинет АФК. 

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

их в практической деятельности и при ориентировке. 

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

газон, пешеходные дорожки, площадка для игр, коррекционная тактильная дорожка и 

т. д. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, рельефными 

изображениями. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений 

Самостоятельная и свободная ориентировка в помещениях школы и на пришкольном 

участке. 

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосредственного чувственного 

восприятия (в раздевалке, спортивном зале, столовой, кабинете АФК, этаже школы по 

типу «карта-путь»). 

Перенос топографических представлений обучающихся на реальное замкнутое 

пространство и ориентировка в нем. 

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) в здании школы и на 

пришкольном участке. 

Формирование представлений по типу «карта-план» с использованием рельефных 

планов и макетов изучаемого пространства. 

Составление плана изученного пространства в виде наборного полотна. 

Перенос топографических представлений в свободное пространство. 

Упражнения на развитие пространственной памяти и воображения. 

Изменение пространственных соотношений предметов при повороте человека на 180°, 

90°. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров 

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

Правильная поза при входе и выходе из транспорта. 

Поза ребенка при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. 

Поза и жесты человека при знакомстве, приветствии, прощании, разговоре (со 

сверстниками и взрослыми). 

Совместная ориентировка со зрячими 

Правила поведения в общественных местах. Культура поведения, общения и 

ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (в театре, кафе, в гостях, в театре и 

др.). 

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. 

Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой и трудовой деятельности. 

Моделирование жизненных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры: «В автобусе», «В городе». 

Обучение пользоваться тростью 

Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости. 

Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удержание трости, техника 

безопасности при обращении с тростью. 

Приемы обращения с тростью: скольжения, маятниковый, диагональный. 

4-5 класс 

Содержание курса предполагает закрепление и использование в практической 
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деятельности умений, сформированных ранее. 

Развитие сохранных анализаторов 

Комплексное использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. 

Использование в качестве ориентиров характерные свойства и признаки предметов (звуки, 

запахи, характер поверхности предметов, характер покрытия дорог и др.). 

Упражнения на развитие точных координированных движений кистей рук и пальцев. 

Самоконтроль за выполненными движениями. 

Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различной конфигурации 

пальцевым, кистевым, ладонным способами. 

Различение и сопоставление различных свойств предметов по величине, форме, 

температуре, характеру поверхности (стекло, дерево, бумага, металл, пластмасса, кожа). 

Различение подошвами ног различных покрытий помещений (линолеум, кафельная 

плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, тротуарная плитка, гравий, трава, утоптанный 

или рыхлый снег). 

Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом закрытом и 

открытом пространстве. 

Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями с предметами в замкнутом 

закрытом и открытом пространстве. 

Оценка степени удаленности звучащего предмета (понятия: далеко — близко, ближе — 

дальше, приближается — удаляется, стоит на месте). 

Зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве. 

Формирование способов нестереоскопического восприятия пространства: оценка 

удаленности предметов в пространстве и их изображений на цветных рельефных 

рисунках. 

Восприятие и дифференцировка запахов предметов и объектов окружающего 

пространства. 

Развитие мышечного чувства. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 

Ориентировка в приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Ориентир», 

на макетах замкнутого закрытого и открытого пространства. 

Чтение условных изображений на рельефных планах. 

Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий: слева, справа, 

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

Пространственные направления: слева направо, справа налево, сверху — вниз, снизу — 

вверх, наискось (для двухмерного и трехмерного пространства). 

Формирование предметных и пространственных представлений  

Формирование представлений о предметах, наполняющих помещения школы. 

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

их в практической деятельности и при ориентировке. 

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

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

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, рельефными изображениями. 

Формирование представлений об объектах в городе: улицах, тротуарах, проезжей части, 

светофорах, жилых домах, остановке транспортных средств и других объектах, 

расположенных вблизи школы. 

Формирование представлений о городском транспорте — троллейбусе, автобусе, 

маршрутном такси, легковых машинах. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений 

Самостоятельная и свободная ориентировка в помещениях школы и на пришкольном 

участке. 

Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого пространства. 
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Условные изображения на рельефных планах. 

Составление плана изученного пространства в виде аппликации и чертежей. 

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) в здании школы и на 

пришкольном участке. 

Перенос топографических представлений в свободное пространство при ориентировке по 

дороге домой. 

Правила перехода слепыми улицы. Переход улицы, не имеющей интенсивного движения, 

под контролем тифлопедагога. Соблюдение прямолинейности движения. 

Маршрут от крыльца школы до ближайшей остановки городского транспорта. 

Упражнения на развитие пространственной памяти и воображения. 

Изменение пространственных соотношений предметов при повороте человека на 45°, 90°, 

180°. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров 

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

Правильная поза при входе и выходе из транспорта. 

Поза ребенка при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. 

Поза и жесты человека при знакомстве, приветствии, прощании, разговоре (со 

сверстниками и взрослыми). 

Совместная ориентировка со зрячими 

Правила поведения в общественных местах. Культура поведения, общения и 

ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (в театре, кафе, в гостях, в театре и 

др.). 

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. 

Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой и трудовой деятельности. 

Моделирование жизненных ситуаций. 

Обучение пользоваться тростью 

Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости. 

Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удержание трости, техника 

безопасности при обращении с тростью. 

Приемы обращения с тростью: скольжения, маятниковый, диагональный. 

2.Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

Личностные результаты 

  понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

  формирование самооценки с осознанием своих возможностей при овладении 

навыками пространственной ориентировки; 

  формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех при овладении навыками пространственной ориентировки; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование интереса к 

занятиям пространственной ориентировкой; 

  ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

  стремление к совершенствованию способностей пространственной ориентировки; 

  овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях при ориентировке в 

пространстве; 

  формирование установки на поддержание здоровье сбережения, охрану 

сохранных анализаторов. 

Метапредметные результаты 

  восприятие «образа я» как субъекта, взаимодействующего с окружающим 

пространством; 

  понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 
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  определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

  ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 

макропространстве; 

  овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

  развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

  алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; 

  использование сохранных анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

  овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

  умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат 

«слабовидящий -зрячий», «слепой-слепой» при овладении навыками совместного 

передвижения с сопровождающим; 

  умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

  умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

  умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

Предметные результаты 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, 

независимости от помощи зрячего и успешности обучения по образовательным 

предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в самостоятельной 

ориентировке, в преодолении неуверенности в своих силах. 

Слабовидящие обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с 

сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве. 

Получат возможность овладеть приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 

котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками 

архитектуры; научатся узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному 

описанию. 

Слабовидящие обучающиеся познакомятся с различными техниками, способами и 

приёмами пользования тростью. У них сформируются первоначальные представления о 

других технических средствах ориентировки, а также первоначальные представления о 

«карте-путь» и «карте-план». Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные 

умения их составлять. 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут первичные умения работы с прибором 

«Ориентир», научно-популярной и справочной литературой, смогут находить и 
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использовать информацию для практической ориентировки. 

У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и переноса, 

имеющихся навыков в новое пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Развитие сохранных анализаторов: совершать мелкие точные 

скоординированные движения с предметами, необходимыми в быту и в учебной 

деятельности; узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, 

голоса людей; оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; узнавать с 

помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно 

ориентировать «на себе»; уверенно ориентироваться в микропространстве (на 

индивидуальном фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, ориентироваться в рядах и 

столбцах; ориентироваться на приборе «Ориентир». 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: узнавать 

предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; представлять и отражать в 

макетах пространственное расположение предметов; узнавать предметы и объекты, 

наполняющие пришкольный участок и определять их пространственное местоположение; 

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

наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: самостоятельно ориентироваться на основе 

непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; представлять и 

отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в замкнутом 

пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»; отражать 

сформированные топографические представления «карта-план» в форме словесного 

описания замкнутого и свободного пространства. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров: занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, за столом, в 

кресле; занимать правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов на 

горизонтальной плоскости; занимать правильную позу при обследовании больших 

предметов, обнаружении и обходе препятствий; занимать необходимую позу при 

обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося; соблюдать 

позу при выходе и входе в транспортное средство; занимать позу при поиске упавшего 

предмета. 

6. Совместная ориентировка со зрячими: соблюдать позу при совместном 

передвижении со зрячим сверстником и взрослым; передвигаться совместно со 

сверстником и (или) взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске и 

подъеме по лестнице; передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном 

пространстве, в т ч используя трость; обращаться за помощью к педагогическим 

работникам и сверстникам с сохранным зрением. 

7. Обучение пользоваться тростью: подбирать трость; пользоваться тростью; 

подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости; обращаться с тростью в 

помещениях школы, на пришкольном участке. 

"Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия" 

Содержание курса 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет 

в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 
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зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и 

целенаправленное развитие всех органов чувств; использование приемов, 

обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в 

соответствии с рекомендациями офтальмолога); обеспечение доступности учебной 

информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

1класс 

знать возможности своего нарушенного зрения; 

знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 

ориентироваться на листе в клетку (находить вверх, низ, середину листа, нужную клетку); 

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; самостоятельно показывать и 

называть цвета, выделять оттенки цветов, раскладывать от светлого к темному, описывать 

цвета предметов, находящихся на расстоянии нескольких метров; 

узнавать и называть формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр), находить одинаковые по цвету и величине, но разные по форме геометрические 

фигуры, находить предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, группировать 

фигуры двух видов; 

дифференцировать предметы одной формы, но разных разме¬ров, находить самый малый, 

раскладывать предметы по порядку от большого к малому; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета 

в пространстве; 

свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и моделировать позы, 

движения тела, конечностей, голо¬вы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать 

части суток, времена года и др. 

2 класс 

знать возможности своего нарушенного зрения; 

знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 

рационально использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной и внеурочной 

деятельности; 

быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку и в узкую линейку; 

копировать объекты с  определенным  количеством деталей; 

узнавать с помощью зрения цвета, контуры, силуэты изображе¬ний объектов 

окружающего мира; 

описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии; 

узнавать и называть формы, группировать фигуры по заданным параметрам; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета 

в пространстве; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из частей 

предметного изображения; 

определять содержание картины, описывать действия персонажей,  изображенных на 

картине; выделять главное и называть картины; использовать явления природы, 

изображенные на картине для ориентировки во времени;  

различать эмоциональное состояние по схематическим изображениям; 

уточнение понятия «неделя», составление модели с употреблением слов «вчера, завтра, 

послезавтра, позавчера, сегодня».  

3класс 
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знать возможности своего нарушенного зрения; 

знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 

рационально использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной и внеурочной 

деятельности; 

правильно ориентироваться на листе в клетку и в узкую линейку; 

копировать объекты с большим количеством деталей; 

анализировать геометрическую форму, выделяя все конфигурации составных частей, 

называть формы четырехугольника, знать призму,  пирамиду, параллелепипед, конус; 

узнавать и называть формы, находить одинаковые по цвету и величине, но разные по 

форме геометрические фигуры, находить предметы такой же формы, как предъявляемые 

фигуры, группировать фигуры двух видов; 

выделять оттенки цветов в окружающем, создавать цветовые гаммы по насыщенности; 

описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии нескольких метров; 

узнавать с помощью зрения цвета, контуры, силуэты изображений окружающих 

предметов; 

использовать явления природы для ориентировки во времени; 

проводить прямые линии всех видов без отрыва от заданного начала к заданному концу, 

не выводить свою линию за ограничительные линии; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета 

в пространстве; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из частей 

предметного изображения; 

свободно и точно определять содержание картины, воспринимать и моделировать позы, 

движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать 

части суток, времена года и др.; 

воспроизводить и моделировать позы; 

знать понятие недели; 

знать признаки времен года; 

определять возрастные отношения между членами семьи; 

определять пространственные отношения; 

пользоваться простейшими схемами, таблицами; использовать образцы при выполнении в 

работе и контроле. 

4 класс 

знать возможности своего нарушенного зрения; 

знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 

рационально использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной и внеурочной 

деятельности; 

быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку и в узкую линейку; 

анализировать сложную геометрическую форму, выделяя все конфигурации составных 

частей, называть плоскостные и объемные  геометрические формы; 

упражнять в умении узнавать предметы и их изображения (реальное, силуэтное, 

контурное) 

узнавать предметы по деталям, дорисовывать их; 

конструировать из геометрических фигур по словесному указанию; 

прослеживать движения по схематичному изображению, составлять маршруты; 

совершенствовать операции узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения; 

поиск фигур на зашумленном контуре; 

закреплять представления о цвете, различение оттенков; 

описание содержания картины с установлением связей между персонажами: причинных, 

целевых, с использованием своего собственного опыта; подбор эмоций и поз к картине; 
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выделение и называние всех признаков времен года по плану, составление схемы времен 

года в нужной последовательности. 

1. Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение 

им пользоваться в учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адекватных 

учебным задачам способов чувственного познания; 

формирование самооценки с осознанием своих зрительных возможностей принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, фор¬мирование интереса к занятиям по 

развитию нарушенного зрения и зрительного восприятия; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

стремление к совершенствованию нарушенного зрения; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности; 

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану анализаторов. 

Метапредметные : 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем при  развитии 

нарушенного зрения и зрительного восприятия; 

устанавливать связь между целью деятельности по развитию зрительного восприятия, 

мотивом и результатом развития базовых   зрительных функций; 

понимать и принимать предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели в условиях зрительной 

перцептивной деятельности; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль зрительного перцептивного действия по 

результату с целью корректировки своих действий под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в учебной 

и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адекватных 

учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного действия по 

результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 



139 

 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно¬поисковой 

роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного 

Предметные результаты. 

 Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное 

зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся 

использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, 

процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в 

жизни человека, освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 

(объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, 

категоризация). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 

зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, 

соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 

признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 

развиваться зрительная работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и его 

интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; 

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать их 

для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной информации, 

тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении предметно-

практических действий; 



140 

 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 

выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета 

в пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз 

расстояние до определённого предмета; 

при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра; 

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений 

окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из частей 

предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном 

положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения; 

понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 

свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и моделировать позы, 

движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать 

части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, понимать 

предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 
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 установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

 развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адекватных 

учебным задачам способов чувственного познания; 

 развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

 осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного действия по 

результату с целью корректировки действий; 

 умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

 алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; 

 анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина); 

 адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно¬поисковой 

роли зрения; 

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного 

зрения. 

"Развитие осязания и мелкой моторики" 

Содержание курса 

1. Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего . Роль осязания в 

жизнедеятельности человека, познании окружающего мира, отдельных предметов и 

явлений, овладении пространством. Развитие компенсаторных возможностей 

субъективного отражения и построения объективной картины происходящего в 

ближайшем окружении и в природе, предметно-объектного наполнения окружающего 

мира. Значение использования осязательных навыков в различных видах учебной и 

внеклассной деятельности, приемов и способов тактильно-осязательного восприятия для 

освоения предметно-пространственной среды. 

2. Формирование представлений о строении и возможностях рук. Знания о строении и 

возможностях руки как средства познания окружающего мира, расширения границ 

познавательных возможностей. Виды движений верхних конечностей и способы их 

развития. Совершенствование мелких точных координированных действий с предметами, 

необходимыми в учебной деятельности, в быту. Приемы и упражнения развития осязания 

и мелкой моторики, приемы и способы тактильно-осязательного восприятия предметно-

пространственной среды. Развитие осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, 

направленных на формирование навыков самостоятельной рельефно-графической 

деятельности. Формирование рациональных обследовательских действий, развитие 

элементарных практических навыков рельефно-графического изображения. 

3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов. Выделение 

сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного обследования 

эталонов формы. Бимонуальное обследование. Осязательное обследование формы 

объемных, плоскостных сенсорных эталонов, чтение их изображений, выполненных 

различными видами рельефа. Взаимосвязь сенсорного эталона и его графического 

изображения. Распознавание и называние геометрических фигур (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг). Распознавание и называние геометрических 

тел (шар, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Приемы сравнения и 

классификации предметов по форме.  
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4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 

Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, температура, 

гладкость). Дифференцировка осязательных признаков и свойств предметов. Сравнение 

осязательных признаков и свойств предметов. Фактура поверхности. Виды фактур. 

Дифференцировка и классификация предметов окружающего мира по их признакам, 

свойствам и фактуре. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, 

признакам и фактуре. Восприятие фактуры предметов на рельефно-графических 

пособиях. 

5. Формирование представлений о величине предметов. Осязательное обследование 

предметов разной величины. Обследование величины предметов с использованием 

осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). Дифференцировка осязательных признаков 

величины предметов. Сравнение осязательных признаков величины. Приемы сравнения, 

сходства и различия объектов по величине. Сравнение предметов по их габаритным 

размерам: длине, ширине, высоте; владение способами наложения и приложения.  

6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы. 

Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. Бимануальное 

обследование симметричных предметов простой формы. Осязательное обследование 

предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными эталонами. Соотнесение 

реальных объектов простой формы с их рельефными изображениями. Алгоритм 

осязательного обследования предметов сложной формы. Бимануальное обследование 

несимметричных предметов сложной формы. Осязательное обследование предметов 

сложной формы, соотнесение их конструкции с сенсорными эталонами. Соотнесение 

реальных объектов сложной формы с их рельефными изображениями. Чтение простейших 

схем, чертежей. Обследование группы предметов, сравнение их по форме, величине и 

положении в пространстве.  

7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания. 

Использование осязания в процессе ориентировки в окружающем мире. Ориентировка в 

микропространстве, на микроплоскости (на рабочем месте, на плоскости стола, в 

учебнике, в тетради, на индивидуальном фланелеграфе, при работе с рассыпной кассой). 

Выделение посредством осязания сторон, границ, середины микроплоскости (лист, стол), 

нахождение при помощи осязательных приемов середины, горизонтали и (или) вертикали, 

выделение параллельности сторон. Навыки использования тифлотехнических приборов. 

Развитие осязательных навыков ориентировки на микроплоскости в предметно-

практической деятельности. 

8. Осязание при формировании представлений о человеке. Развитие представлений о себе 

и круге близких людей, осознание общности и различий с другими людьми. Развитие 

навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для развития представлений о себе и 

своих возможностях. Формирование представления образа другого человека. Развитие 

осязания и мелкой моторики для формирования и конкретизации представлений об облике 

человека и его ближайшем окружении. Навыки восприятия алгоритмов лица и тела, 

приемы осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса "Развитие осязания и мелкой моторики" у  слабовидящих 

обучающихся  будут сформированы общие представления о строении руки и 

возможностях ее использования в процессе освоения и познания окружающего мира. У 

обучающихся будут развиваться мелкие точные скоординированные движения рук и 

пальцев для совершенствования обследовательских действий. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными способами 

осязательного обследования. У них будет формироваться культура осязательного 

обследования, развиваться кожная чувствительность. Они овладеют тактильно - 

осязательными приемами обследования сенсорных эталонов в комплексе со зрительными 
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предметов окружающего мира различной степени сложности. У них будет развиваться 

мышечно-суставное чувство и мелкая моторика при выполнении предметно-практических 

действий на уроках, а также во внеклассной деятельности. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего: понимать значение осязания для 

развития познания окружающего мира, отдельных предметов и явлений; понимать 

значение осязания для развития активности и любознательности; понимать роль осязания 

для своей жизнедеятельности. 

2. Формирование представлений о строении и возможностях рук: выполнять различные 

движения кистями и пальцами рук, выполнять сцепления рук; выполнять рациональные 

обследовательские действия; владеть приемами и способами тактильно-осязательного 

восприятия для освоения предметно-пространственной среды. 

3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов: осязательно 

обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, плоскостных), читать их 

изображения, выполненные различными видами рельефа; распознавать и называть точку, 

отрезок, геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

шар). 

4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов: 

распознавать и выделять предметы по их основным осязательным признакам и свойствам, 

а также по характеру поверхности; способам дифференцировки предметов окружающего 

мира по их признакам, свойствам и фактуре. 

5. Формирование представлений о величине предметов: осязательно обследовать и 

сравнивать предметы разной величины; выполнять обследование величины предметов с 

использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). 

6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы: 

осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с сенсорными 

эталонами; соотносить реальные объекты простой формы с их рельефными 

изображениями; осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их 

структуру с сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты сложной формы с их 

рельефными изображениями. 

7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: посредством 

осязания выделять стороны, границы, середину микроплоскости (лист, стол), при помощи 

осязательных приемов находить середину горизонтали и (или) вертикали, соотносить 

параллельность сторон; пользоваться тифлотехническими приборами. 

8. Осязание при формировании представлений о человеке: использовать представления о 

человеке при отождествлении себя как члена общества; владеть приемами осязания при 

знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 

 Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта, предметно-

практической деятельности; 

установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и мелкой 

моторики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

планирование, регулирование, контроль и оценка осязательных действий; 

овладение навыками осязательного обследования; 

развитие мелкой моторики; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

осязательной деятельности; 

развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма осязательных 

действий; 

контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью обнаружения 

отклонений и отличий; 
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умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые коррективы для 

достижения искомого результата; 

саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении 

препятствий на пути осязательного познания мира; 

выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной задачи; 

контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) на 

основе тактильно-осязательного способа восприятия; 

составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно-практической 

деятельности; 

алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности; 

развитие двигательной сферы и координации движений. 

"Развитие коммуникативной деятельности" 

Содержание курса 

1. Общение и его роль в жизни человека. Общение в жизни человека. Человек как адресат 

и адресант общения. Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого 

общения. Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, 

речи, движений, зрения в общении. 

2. Формирование образа человека. Формирование образа о себе. Развитие психомоторного 

образования "схема тела". Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа 

другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Речь и голос человека. Эмоции 

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

в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности. Развитие знаний и умений в области 

невербальной коммуникации. Формирование представлений о мимических, 

пантомимических, интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

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

жесты, поза, мимика невербальными средствами. Развитие двигательно-мышечного 

компонента невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента 

невербальных средств. Развитие гностического компонента невербальных средств 

общения. Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. Формирование 

знаний о средствах ревой коммуникации: слово, предложение. Повышение речевой 

культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие 

основ риторики. Развитие способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности 

понимать, что было сказано или сделано для тебя. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. Формирование 

умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому человеку, предлагать 

и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

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

координации совместных с партнером действий. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей. 

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. 

Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие воображения. 

Расширение опыта в подключении и использовании остаточного зрения в ситуацию 

общения, социального взаимодействия. Развитие способности к координации очерёдности 

высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Предметные результаты. 
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Слабовидящие  обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. 

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с 

окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, формироваться 

образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, 

расширяться и обогащаться социальный опыт. 

У них будет развиваться межличностная система координат "слепой -зрячий", "слепой - 

слепой". 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У 

них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; понимать и дифференцировать средства 

речевого и неречевого общения; осознавать роль слуха, речи, движений, зрения (для 

слепых с остаточным зрением) в общении. 

2. Формирование образа человека: дифференцировать части тела, использовать движения 

тела адекватно ситуации общения; дифференцировать, узнавать, называть базовые 

эмоции; использовать некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

пользоваться способами обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: использовать адекватно ситуации 

вербальную и невербальную коммуникацию; практической дифференциации двигательно-

мышечных ощущений в использовании невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: создавать 

ситуацию общения; использовать пространственные, социально-бытовые представления, 

умения и навыки в коммуникативной деятельности; регулировать совместные с партнером 

действия. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному слуховому восприятию для ориентации 

в коммуникативной ситуации; моделировать разные ситуации общения; понимать роль 

остаточного зрения в общении; координировать свои действия и высказываний; строить и 

использовать речевые модели. 

 Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом 

общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального 

окружения, своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения 

коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 



146 

 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой"; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

 "Ритмика" 

Содержание курса 

1. Ритмика (теоретические сведения): ритмическая деятельность и её роль в жизни 

человека, её значение для собственного развития; виды ритмической деятельности и 

формы музыкально-ритмической деятельности, содержание движений; связь движения с 

заданным ритмом, характером музыки, связь техники речи с характером движения; роль 

занятий ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, развития 

ориентировочных умений; соблюдение ограничений по зрению при выполнении 

музыкально-ритмических упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на 

определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 

проговариванием стихов, пословиц и 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. Ритмические 

координированные движения рук. Упражнения для глаз, их движений. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. 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. Динамичность, 

ритмичность, устремленность движений. Упражнения для глаз, их движений. 

4. Упражнения ритмической гимнастики. Содержание и амплитуда движения. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без 

предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную координацию. 

Упражнения на пространственную ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступни ног. Вставание на 

полупальцы. Выставление ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, 

носок. 

6. Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 

притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 

Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. 

7. Танцы. Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. 

Виды танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры. Подвижные игры. Музыкально-ритмические 

игры. Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. 

Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритмодекламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Предметные результаты. 

Слабовидящие  обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 

чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки как необходимые условия для уверенного 

владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов); 

упражнениями на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, 
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направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к танцам, 

элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность 

движений, мобильность. Они научатся использовать остаточное зрение при выполнении 

различных видов упражнений. 

Слабовидящий  обучающийся научится: 

1. Ритмика (теоретические сведения): осознавать ритмическую деятельность и её роль в 

жизни человека, понимать её значение для собственного развития; дифференцировать и 

называть виды ритмической деятельности и формы музыкально-ритмической 

деятельности, рассказывать о содержании движений; понимать связь движения с 

заданным ритмом, характером музыки, связь техники речи с характером движения; 

понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, 

развития ориентировочных умений; соблюдать ограничения по зрению при выполнении 

музыкально-ритмических упражнений, движений. 

2. Специальные ритмические упражнения: реагировать на сигнальные слова "движение", 

"темп", "ритм"; выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; согласовывать темп движения с проговариванием. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: согласовывать характер, темп, направление 

движения в соответствии с видом упражнений; понимать характер, ритм музыки, песни и 

двигаться под музыку; выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов движений как 

средств выражения простейших музыкально-двигательных образов. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: выполнять амплитуду движений в соответствии 

с видом упражнения; выполнять ритмические гимнастические движения без предмета; с 

предметом на счет, с хлопками и с проговариванием стихов, пословиц, речёвок; правильно 

захватывать предмет для выполнения определённого упражнения ритмической 

гимнастики; дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; стремиться к выразительности и 

красоте движения; использовать свои двигательные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: сознательно относиться к выполнению 

движений; выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, 

выставление ноги на пятку и носок); принимать положение полуприседания; выполнять 

необходимые танцевальные движения; принимать и удерживать правильную осанку; 

выполнять согласованные танцевальные движениям с партнером. 

6. Элементы танцев: выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их словом; выполнять 

элементы танцевальных движений. 

7. Танцы: принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнёрами; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением темпа 

музыки и направления движения ("гопак", "полька", "хоровод"); самостоятельно 

выполнять движения под музыку; соблюдать технику и культуру движений танца; 

слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; выполнять коллективные 

танцевальные движения. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: выполнять имитационные и образно-

игровые движения под музыку; принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; выполнять 

мимические и пантомимические движения в играх; самовыражаться в музыкально-

ритмических играх. 

Метапредметные результаты: 
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установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слепого обучающегося; 

восприятие "образа я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной культуры 

и традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных 

способов овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков пространственной 

ориентировки как основы самостоятельного и результативного выполнения ритмических 

движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами танцев, 

танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, двигательного 

самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат "слепой - 

зрячий", "слепой - слепой" в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

Адаптивная  физическая культура  

Содержание обучения  

1 класс 

1. Основы знаний. 

Параметры правильной осанки и как ее проверить. Дыхание при выполнении упражнений, 

восстановительное дыхание. Сведения при ортопедическом режиме( о правилах 

выработки и сохранении правильной осанки). 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Упражнения  в положении стоя и сидя, касаясь стены или гимнастической стенки. Ходьба 

с предметом на голове. Постоянное напоминание взрослого о правилах соблюдения 

ортопедического режима –  положение тела при ходьбе, сне, выполнении уроков, 

поднятии и переносе тяжестей). 

3. Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 



149 

 

Колено – локтевое ползание по гимнастической скамейке; перекаты со спины на живот и 

т. д. в положении лежа и сидя; перекаты по позвоночнику вперед – назад в положении 

группировки; наклоны головы, туловища вперед – назад в различных И.П. 

4. Обучение правильному дыханию. 

Брюшной и грудной тип дыхания. Полное дыхание. Упражнения для тренировки 

дыхательных мышц, для восстановления дыхания (см. Методические разработки). 

5 .Развитие выносливости к умеренным нагрузкам. 

Медленный бег в чередовании с ходьбой до 1 мин. Подвижные игры общего характера; 

постепенное увеличение количества упражнений и времени их выполнения, равномерным 

методом в аэробном режиме. 

6. Развитие силы. 

Отжимания от скамейки, от пола (на коленях), подтягивания на нижней перекладине. 

Приседания, специально подобранные упражнения в различных И.П. лежа, методом 

динамических усилий и незначительной статической задержки позы ( наклоны, прогибы 

туловища, поднимание ног, головы, туловища в И.П. лежа). Комплексы упражнений с 

обручами, гантелями. 

7.Развитие координации движений. 

Бег врассыпную, с изменением направления, ходьба  разными способами с движениями 

рук, с положением рук в разных И.П. Изучение и повторение упражнений различной 

координационной сложности с предметами и без них. Подвижные игры. 

8. Профилактика плоскостопия. 

Ходьба на носках, на наружных сводах стоп, по ребристой доске, по песку, по камешкам. 

Упражнения с активным вытягиванием носков, подошвенные сгибания стоп и пальцев с 

захватом ими разных мелких предметов ( мячей, палочек, кубиков); подниматься и 

опускаться на носках. 

9.Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения в И.П. лежа, используя образные сравнения типа : «рука отдыхает», «нога 

спит», «тело мягкое, как вата», «живот чужой», также представляя тяжесть и тепло в 

мышцах. 

10. Подвижные игры. 

Общего характера: «Бездомный заяц», «Пятнашки с мячом», «Попади мячом в булаву» и 

др.Специального характера: «Делай так, делай эдак», «Совушка», «Тише едешь – дальше 

будешь», «Не урони мешочек» и др.  

11. Проведение контрольных мероприятий. 

а).  Тесты на определение развития силы мышечных групп плечевого пояса, живота, 

спины и гибкости позвоночника. Подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре на полу, на скамейке; поднятие прямых ног из виса на гимнастической стенке; 

упражнение – сесть-лечь, руки за головой; наклоны в И.П. стоя, сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др. (см. Методические разработки). 

б).  Медицинский контроль по плану. 

в).  Педагогический контроль – наблюдение за учащимися, беседы с родителями, 

выявление причин отклонения осанки у каждого ребенка. 

 2 класс 

1. Основы знаний. 

Значение лечебной гимнастики для укрепления здоровья детей; более глубокие знания о 

правилах ортопедического режима и их соблюдении при напоминании взрослого; 

оздоровительное направление гимнастики А.Н. Стрельниковой; оздоровительное 

плавание; какие упражнения включать в комплекс утренней гимнастики. 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Упражнения для сохранения правильной осанки около стены, гимнастической стенки, у 

зеркала; контроль осанки на уроках и дома с напоминанием взрослого. 

3. Упражнения для развития  гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 
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Висы на гимнастической стенке, перекладине, кольцах; элементы Хатха – йоги: «Кошка 

под забором»,  «Плуг», «Натянутый лук» и др. (см. Методические разработки) 

4. Повторение полного дыхания. 

Упражнения для тренировки дыхательных мышц: глубоко и медленно дышать, премежая 

грудное и брюшное дыхание; вдох и выдох, преодолевая сопротивление стиснутых рук; 

глубокий вдох – максимальный выдох и др. ( см. Методические разработки). 

5. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.  

Упражнения: «Обнимая себя», «Насос», «Наклон назад, обнимая себя», «Выпад, обнимая 

себя», «Насос – наклон назад, обнимая себя».  (см. Методические разработки). 

6. Развитие выносливости. 

Бег в чередовании с ходьбой, медленный бег до 1,5 – 2 минут; упражнения для развития 

специальной выносливости в непродолжительном удержании  статических поз «Медуза», 

«Мост», «Вытяжение», «Плуг», «Натянутый лук». Висы на перекладине максимальное 

количество времени; оздоровительное плавание; общее увеличение урока до 40 минут. 

7. Развитие силы. 

Подтягивания навысокой и низкой перекладинах, отжимания от пола (на коленях), от 

скамейки; упражнения с гантелями; бег, прыжки, ходьба в воде. см. Методические 

разработки). Статическое напряжение мышц лопаток, шеи, спины, упражнения для 

укрепления диафрагмы. 

8. Развитие координации движений. Подвижные игры. 

Новые упражнения и их комбинации: бег «Буратино», комплекс упражнений с гантелями, 

с гимнастической палкой, гимнастика А.Н. Стрельниковой; элементы «Брасс», «Кошка 

под забором», «Кресло – качалка», «Лодочка» и др. 

 Подвижные игры общего и целенаправленного характера: «Ловишки на четвереньках», 

«Вышибалы на четвереньках», «Сделай фигуру», «Мяч в кругу», «Змейка на 

четвереньках». 

9. Профилактика плоскостопия. 

Упражнения на уменьшенной площади опоры в виде ходьбы по узкой рейке скамьи, 

гимнастической палке, по канату или шесту, положенному на пол. 

10. Упражнения для расслабления мышц. 

Произвольное расслабление мышц – релаксация ( мысленное отключение мышц от 

импульсов, идущих от двигательного центра головного мозга). Упражнения для 

расслабления мышц, мысленно представляя тело вялым, тяжелым, теплым, ощущая 

приятное появление истомы в И.П. лежа. Последовательное расслабление  групп мышц 

лица, шеи, затылка, ног, рук, плеч, спины, живота и всего тела. 

11.Упражнения для укрепления диафрагмы. 

Брюшное дыхание, лежа на спине, без груза и с грузом на животе. 

12. Проведение контрольных мероприятий. 

а).  Тесты – по выбору учителя; промежуточные и итоговые – по плану. 

б).  Медицинский контроль – по плану. 

в).  Педагогический контроль – постоянный в течение года. Знания, умения, навыки, 

личностные качества, приобретенные учащимися в течение 2 года обучения. 

 3 класс 

1.Основы знаний. 

Соблюдение режима дня и ортопедических правил – главное условие правильного 

физического развития ребенка; субъективные показатели самоконтроля (сон, аппетит, 

самочувствие, настроение, болевые ощущения, работоспособность); значение 

самомассажа, очистительного дыхания, физкультминуток в школе и дома при выполнении 

домашнего задания. 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки. 

Упражнения с пиалами (чашечками или другими предметами), ходьба с мешочком на 

голове с перешагиванием через веревочку, кубики, мячи, скамейки и т.д. Ловля и передача 
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мяча с сохранением правильной осанки, стараясь не уронить мешочек с головы. 

Выполнение различных заданий с мешочком на голове ( присесть, ходьба с высоким 

подниманием коленей, ходьба боком, приставным шагом и др.). 

3 .Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 

Комплексы упражнений у гимнастической стенки; с гимнастической палкой; 

оздоровительное плавание; элементы Хатха – йоги. Повторение ранее изученных 

упражнений: висы, ползание, перекаты туловища в группировке по позвоночнику; 

различные наклоны. 

4. Самоконтроль. 

Постоянный контроль за здоровьем, своим физическим состоянием, соблюдением режима 

дня и ортопедических правил. Определение субъективных показателей: самочувствия, 

настроения, болевых ощущений, работоспособности, сна, аппетита. 

5. Развитие выносливости. 

Ритмическая гимнастика, подвижные игры, бег средней интенсивности до 2,5 минут. 

Развитие общей выносливости путем увеличения интенсивности и количества 

упражнений за урок. Развитие специальной выносливости путем длительного удержания 

статических поз. 

6. Развитие силы. 

Длительная статическая задержка поз: «Мост», «Березка», «Саранча», «Натянутый лук», 

«Поза лодки» и др. (см. Методические разработки). Подтягивание на перекладине 

максимальное количество раз, имитация езды на велосипеде; «Уголки» в висе спиной к 

гимнастической стенке; отжимания от пола, от скамейки в упоре спиной к ней; 

упражнение сесть – лечь, руки за головой; специальные подготовительные упражнения в 

воде, плавание. 

7. Элементы самомассажа. 

Простейшие элементы самомассажа: растирание ладоней, ушных раковин, поясничного 

отдела позвоночника, надплечий, поглаживания живота, шеи, постукивания кулаком по 

грудине, по крупным мышцам конечностей. Упражнения с гимнастической палкой: 

растирание палкой лопаточной, поясничной, грудной областей, похлопывание 

гимнастической палкой крупных мышц конечностей. 

8. Профилактика плоскостопия. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

9. Развитие координации движений. 

Комплексы ритмической гимнастики, с гимнастической палкой, около гимнастической 

стенки. Подвижные игры тренирующего и целенаправленного характера: «Ножной мяч в 

кругу», «Пятнашки елочкой», «Китайские пятнашки» и др.; специальные плавательные 

упражнения. 

10.Очистительное дыхание. 

Несколько упражнений из вариантов дыхательной гимнастики йогов: упражнения с 

непродолжительной задержкой дыхания, с различными движениями рук, в разных И.П. и 

другие варианты (см. Методические рекомендации). 

11. Проведение контрольных мероприятий. 

а).медицинский контроль – по плану. 

б).педагогический контроль – в течение всего учебного года (контроль за соблюдением 

ортопедического режима, ежедневного выполнения упражнений ЛФК). 

4 класс 

1.Основы знаний. 

Что такое позвоночник и как он устроен; правильное питание и здоровый образ жизни; 

механизм лечебного действия АФК, классического массажа, аутогенной тренировки; 

простейшие правила спортивных игр, включаемых в урок. 

2.Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 
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Перекаты на спину в положении лежа без помощи рук; ходьба на прямых руках и ногах 

согнувшись; ходьба на руках с помощью партнера; передвижение по скамейке лежа на 

животе, подтягивая себя руками; ползание по скамье на коленях с опорой руками на пол;  

3. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Контроль осанки товарищей и самоконтроль всеми изученными способами. 

4.Развитие выносливости. 

Развитие специальной выносливости, увеличивая время удержания статических поз. Бег 

средней интенсивности до 3 минут, увеличение интенсивности и времени проведения 

подвижных и спортивных игр; преодоление полосы препятствий. 

5. Развитие силы. 

Общеукрепляющие упражнения в парах, оказывая сопротивление и помощь друг другу; 

преодоление полосы препятствий; совершенствование ранее изученных упражнений. 

6. Массаж мышц спины. 

Простейшие приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация, надавливание. 

7. Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы. 

Простые танцевальные движения под музыку, постепенно увеличивая темп; произвольные 

движения всем телом под ритмичную музыку с одновременным поворотом тела вокруг 

своей оси и др. (см. Методические разработки). Совершенствование ранее изученных 

упражнений. 

8. Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол, пионербол, футбол и другие игры в разных И.П. (сидя, лежа, сидя на 

коленях…), используя мячи разного размера и веса и изменяя правила игры на усмотрение 

учителя. Совершенствование ранее изученных подвижных игр тренирующего и 

целенаправленного характера. 

10. Проведение контрольных мероприятий. 

а).тесты – по плану учителя. 

б).медицинский контроль – по плану. 

в).педагогический контроль – знания, умения и навыки, личностные качества, 

приобретенные учащимися в период обучения; самоконтроль и взаимоконтроль. 

2. Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса. 

1.Личностне результататы изучения курса : 

-понимание значения овладения навыками адаптивной физической культуры для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

-формирование самооценки с осознанием своих возможностей при овладении 

навыками адаптивной физической культуры; 

-формирование умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех при овладении навыками адаптивной физической культуры; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование интереса к 

занятиям адаптивной физической культурой; 

-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

-стремление к совершенствованию способностей в области адаптивной физической 

культуры; 

-овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях на занятиях адаптивной физической 

культурой; 

-формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов. 

2.Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

-понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем при овладении навыками 

адаптивной физической культуры; 
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-понимать и принимать предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

-принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

-выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

-осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих действий. 

-придерживаться заданной последовательности выполнения жизненно необходимых 

движений; 

-осуществлять контроль правильности выполнения освоенного движения; 

-оценивать правильность при выполнении упражнения; 

-использовать саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению трудностей выполнения движений; 

-активно использовать сохранные анализаторы при выполнении упражнений для 

коррекции скованности, физической пассивности, навязчивых стереотипных движений; 

-овладевать аналитико-синтетическими умениями и навыками в дифференциации и 

оценке содержания и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

-формировать внутренний план движения на основе поэтапной отработки двигательных 

действий, их координации и ритмичности; 

-выбирать способ решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости от 

конкретных условий; 

-развивать навыки пространственной ориентировки как основы самостоятельного 

передвижения в пространстве; 

-использовать сохранные анализаторы при овладении практическими умениями и 

навыками адаптивной физической культуры. 

-принимать участие в работе в паре и группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассников; 

-слушать и понимать речь других; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

3. Предметные результататы изучения курса: 

    1 класс 

1. Основы знаний. 

Параметры правильной осанки и как ее проверить. Дыхание при выполнении упражнений, 

восстановительное дыхание. Сведения при ортопедическом режиме( о правилах 

выработки и сохранении правильной осанки). 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Упражнения  в положении стоя и сидя, касаясь стены или гимнастической стенки. Ходьба 

с предметом на голове. Постоянное напоминание взрослого о правилах соблюдения 

ортопедического режима –  положение тела при ходьбе, сне, выполнении уроков, 

поднятии и переносе тяжестей). 

3. Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 

Колено – локтевое ползание по гимнастической скамейке; перекаты со спины на живот и 

т. д. в положении лежа и сидя; перекаты по позвоночнику вперед – назад в положении 

группировки; наклоны головы, туловища вперед – назад в различных И.П. 

4. Обучение правильному дыханию. 

Брюшной и грудной тип дыхания. Полное дыхание. Упражнения для тренировки 

дыхательных мышц, для восстановления дыхания (см. Методические разработки). 

5 .Развитие выносливости к умеренным нагрузкам. 

Медленный бег в чередовании с ходьбой до 1 мин. Подвижные игры общего характера; 

постепенное увеличение количества упражнений и времени их выполнения, равномерным 

методом в аэробном режиме. 
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6. Развитие силы. 

Отжимания от скамейки, от пола (на коленях), подтягивания на нижней перекладине. 

Приседания, специально подобранные упражнения в различных И.П. лежа, методом 

динамических усилий и незначительной статической задержки позы ( наклоны, прогибы 

туловища, поднимание ног, головы, туловища в И.П. лежа). Комплексы упражнений с 

обручами, гантелями. 

7.Развитие координации движений. 

Бег врассыпную, с изменением направления, ходьба  разными способами с движениями 

рук, с положением рук в разных И.П. Изучение и повторение упражнений различной 

координационной сложности с предметами и без них. Подвижные игры. 

8. Профилактика плоскостопия. 

Ходьба на носках, на наружных сводах стоп, по ребристой доске, по песку, по камешкам. 

Упражнения с активным вытягиванием носков, подошвенные сгибания стоп и пальцев с 

захватом ими разных мелких предметов ( мячей, палочек, кубиков); подниматься и 

опускаться на носках. 

9.Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения в И.П. лежа, используя образные сравнения типа : «рука отдыхает», «нога 

спит», «тело мягкое, как вата», «живот чужой», также представляя тяжесть и тепло в 

мышцах. 

10. Подвижные игры. 

Общего характера: «Бездомный заяц», «Пятнашки с мячом», «Попади мячом в булаву» и 

др.Специального характера: «Делай так, делай эдак», «Совушка», «Тише едешь – дальше 

будешь», «Не урони мешочек» и др.  

11. Проведение контрольных мероприятий. 

а).  Тесты на определение развития силы мышечных групп плечевого пояса, живота, 

спины и гибкости позвоночника. Подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре на полу, на скамейке; поднятие прямых ног из виса на гимнастической стенке; 

упражнение – сесть-лечь, руки за головой; наклоны в И.П. стоя, сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др. (см. Методические разработки). 

б).  Медицинский контроль по плану. 

в).  Педагогический контроль – наблюдение за учащимися, беседы с родителями, 

выявление причин отклонения осанки у каждого ребенка. 

     2 класс 

1. Основы знаний. 

Значение лечебной гимнастики для укрепления здоровья детей; более глубокие знания о 

правилах ортопедического режима и их соблюдении при напоминании взрослого; 

оздоровительное направление гимнастики А.Н. Стрельниковой; оздоровительное 

плавание; какие упражнения включать в комплекс утренней гимнастики. 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Упражнения для сохранения правильной осанки около стены, гимнастической стенки, у 

зеркала; контроль осанки на уроках и дома с напоминанием взрослого. 

3. Упражнения для развития  гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 

Висы на гимнастической стенке, перекладине, кольцах; элементы Хатха – йоги: «Кошка 

под забором»,  «Плуг», «Натянутый лук» и др. (см. Методические разработки) 

4. Повторение полного дыхания. 

Упражнения для тренировки дыхательных мышц: глубоко и медленно дышать, премежая 

грудное и брюшное дыхание; вдох и выдох, преодолевая сопротивление стиснутых рук; 

глубокий вдох – максимальный выдох и др. ( см. Методические разработки). 

5. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.  

Упражнения: «Обнимая себя», «Насос», «Наклон назад, обнимая себя», «Выпад, обнимая 

себя», «Насос – наклон назад, обнимая себя».  (см. Методические разработки). 
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6. Развитие выносливости. 

Бег в чередовании с ходьбой, медленный бег до 1,5 – 2 минут; упражнения для развития 

специальной выносливости в непродолжительном удержании  статических поз «Медуза», 

«Мост», «Вытяжение», «Плуг», «Натянутый лук». Висы на перекладине максимальное 

количество времени; оздоровительное плавание; общее увеличение урока до 40 минут. 

7. Развитие силы. 

Подтягивания навысокой и низкой перекладинах, отжимания от пола (на коленях), от 

скамейки; упражнения с гантелями; бег, прыжки, ходьба в воде. см. Методические 

разработки). Статическое напряжение мышц лопаток, шеи, спины, упражнения для 

укрепления диафрагмы. 

8. Развитие координации движений. Подвижные игры. 

Новые упражнения и их комбинации: бег «Буратино», комплекс упражнений с гантелями, 

с гимнастической палкой, гимнастика А.Н. Стрельниковой; элементы «Брасс», «Кошка 

под забором», «Кресло – качалка», «Лодочка» и др. 

 Подвижные игры общего и целенаправленного характера: «Ловишки на четвереньках», 

«Вышибалы на четвереньках», «Сделай фигуру», «Мяч в кругу», «Змейка на 

четвереньках». 

9. Профилактика плоскостопия. 

Упражнения на уменьшенной площади опоры в виде ходьбы по узкой рейке скамьи, 

гимнастической палке, по канату или шесту, положенному на пол. 

10. Упражнения для расслабления мышц. 

Произвольное расслабление мышц – релаксация ( мысленное отключение мышц от 

импульсов, идущих от двигательного центра головного мозга). Упражнения для 

расслабления мышц, мысленно представляя тело вялым, тяжелым, теплым, ощущая 

приятное появление истомы в И.П. лежа. Последовательное расслабление  групп мышц 

лица, шеи, затылка, ног, рук, плеч, спины, живота и всего тела. 

11.Упражнения для укрепления диафрагмы. 

Брюшное дыхание, лежа на спине, без груза и с грузом на животе. 

12. Проведение контрольных мероприятий. 

а).  Тесты – по выбору учителя; промежуточные и итоговые – по плану. 

б).  Медицинский контроль – по плану. 

в).  Педагогический контроль – постоянный в течение года. Знания, умения, навыки, 

личностные качества, приобретенные учащимися в течение 2 года обучения. 

   3 класс 

2.Основы знаний. 

Соблюдение режима дня и ортопедических правил – главное условие правильного 

физического развития ребенка; субъективные показатели самоконтроля (сон, аппетит, 

самочувствие, настроение, болевые ощущения, работоспособность); значение 

самомассажа, очистительного дыхания, физкультминуток в школе и дома при выполнении 

домашнего задания. 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки. 

Упражнения с пиалами (чашечками или другими предметами), ходьба с мешочком на 

голове с перешагиванием через веревочку, кубики, мячи, скамейки и т.д. Ловля и передача 

мяча с сохранением правильной осанки, стараясь не уронить мешочек с головы. 

Выполнение различных заданий с мешочком на голове ( присесть, ходьба с высоким 

подниманием коленей, ходьба боком, приставным шагом и др.). 

3 .Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 

Комплексы упражнений у гимнастической стенки; с гимнастической палкой; 

оздоровительное плавание; элементы Хатха – йоги. Повторение ранее изученных 

упражнений: висы, ползание, перекаты туловища в группировке по позвоночнику; 

различные наклоны. 

4. Самоконтроль. 
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Постоянный контроль за здоровьем, своим физическим состоянием, соблюдением режима 

дня и ортопедических правил. Определение субъективных показателей: самочувствия, 

настроения, болевых ощущений, работоспособности, сна, аппетита. 

5. Развитие выносливости. 

Ритмическая гимнастика, подвижные игры, бег средней интенсивности до 2,5 минут. 

Развитие общей выносливости путем увеличения интенсивности и количества 

упражнений за урок. Развитие специальной выносливости путем длительного удержания 

статических поз. 

6. Развитие силы. 

Длительная статическая задержка поз: «Мост», «Березка», «Саранча», «Натянутый лук», 

«Поза лодки» и др. (см. Методические разработки). Подтягивание на перекладине 

максимальное количество раз, имитация езды на велосипеде; «Уголки» в висе спиной к 

гимнастической стенке; отжимания от пола, от скамейки в упоре спиной к ней; 

упражнение сесть – лечь, руки за головой; специальные подготовительные упражнения в 

воде, плавание. 

7. Элементы самомассажа. 

Простейшие элементы самомассажа: растирание ладоней, ушных раковин, поясничного 

отдела позвоночника, надплечий, поглаживания живота, шеи, постукивания кулаком по 

грудине, по крупным мышцам конечностей. Упражнения с гимнастической палкой: 

растирание палкой лопаточной, поясничной, грудной областей, похлопывание 

гимнастической палкой крупных мышц конечностей. 

8. Профилактика плоскостопия. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

9. Развитие координации движений. 

Комплексы ритмической гимнастики, с гимнастической палкой, около гимнастической 

стенки. Подвижные игры тренирующего и целенаправленного характера: «Ножной мяч в 

кругу», «Пятнашки елочкой», «Китайские пятнашки» и др.; специальные плавательные 

упражнения. 

10.Очистительное дыхание. 

Несколько упражнений из вариантов дыхательной гимнастики йогов: упражнения с 

непродолжительной задержкой дыхания, с различными движениями рук, в разных И.П. и 

другие варианты (см. Методические рекомендации). 

11. Проведение контрольных мероприятий. 

а).медицинский контроль – по плану. 

б).педагогический контроль – в течение всего учебного года (контроль за соблюдением 

ортопедического режима, ежедневного выполнения упражнений ЛФ 

   4 класс 

3.Основы знаний. 

Что такое позвоночник и как он устроен; правильное питание и здоровый образ жизни; 

механизм лечебного действия АФК, классического массажа, аутогенной тренировки; 

простейшие правила спортивных игр, включаемых в урок. 

4.Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 

Перекаты на спину в положении лежа без помощи рук; ходьба на прямых руках и ногах 

согнувшись; ходьба на руках с помощью партнера; передвижение по скамейке лежа на 

животе, подтягивая себя руками; ползание по скамье на коленях с опорой руками на пол;  

3. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Контроль осанки товарищей и самоконтроль всеми изученными способами. 

4.Развитие выносливости. 

Развитие специальной выносливости, увеличивая время удержания статических поз. Бег 

средней интенсивности до 3 минут, увеличение интенсивности и времени проведения 

подвижных и спортивных игр; преодоление полосы препятствий. 

5. Развитие силы. 
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Общеукрепляющие упражнения в парах, оказывая сопротивление и помощь друг другу; 

преодоление полосы препятствий; совершенствование ранее изученных упражнений. 

6. Массаж мышц спины. 

Простейшие приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация, надавливание. 

7. Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы. 

Простые танцевальные движения под музыку, постепенно увеличивая темп; произвольные 

движения всем телом под ритмичную музыку с одновременным поворотом тела вокруг 

своей оси и др. (см. Методические разработки). Совершенствование ранее изученных 

упражнений. 

8. Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол, пионербол, футбол и другие игры в разных И.П. (сидя, лежа, сидя на 

коленях…), используя мячи разного размера и веса и изменяя правила игры на усмотрение 

учителя. Совершенствование ранее изученных подвижных игр тренирующего и 

целенаправленного характера. 

10. Проведение контрольных мероприятий. 

а)тесты – по плану учителя. 

б)медицинский контроль – по плану. 

в)педагогический контроль – знания, умения и навыки, личностные качества, 

приобретенные учащимися в период обучения; самоконтроль и взаимоконтроль. 

2.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей слабовидящим  обучающимся умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путём освоения слепыми 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, способов сенсорно-перцептивной деятельности, компенсаторных умений и 

навыков в рамках курсов коррекционно-развивающей области, сознательного, активного 

присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

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

активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 

навыков определяется освоением ими УУД. 

 Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД, доступных для освоения 

слабовидящим  обучающимся; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД у 

слепых обучающихся при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач, возможность саморазвития слепых. 



158 

 

Ценностными ориентирами начального общего образования слепых обучающихся 

выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю, сопричастности с 

обществом; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников 

деятельности; владения способами коммуникативной деятельности в условиях зрительной 

депривации; использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; опоры на опыт взаимодействия в системе координат 

"слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - слабовидящий" развитие ценностно-

смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

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

активности, самостоятельности и независимости в доступных для освоения и 

осуществления видах и способах деятельности; формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

развитие умения учиться на основе: понимания значения учения; восприятия "образа Я" 

как субъекта учебной деятельности; развития широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирования умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных 

способов учебной деятельности; использования компенсаторных способов для решения 

различных учебно-познавательных задач; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; развития готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирования 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; формирования умения избегать ситуаций, 

представляющих угрозу жизни, здоровью, безопасности личности; формирования 

способности уважать окружающих и результаты труда других людей. 

Формирование у слепых обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, 

открывает слабовидящим обучающимся возможность широкой ориентации в учебных 

предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению слепыми 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов. 

Функции УУД: 

обеспечение возможности слабовидящему обучающемуся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации; обеспечение 

успешного усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной и коррекционно-

развивающей области; 

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слабовидящих 

обучающихся в учебно-познавательную среду обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от её предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их самостоятельности 

и определенной независимости от зрячих. 

Программа УУД направлена на формирование у слабовидящего обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных 

представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных анализаторов: 

остаточного зрения, слуха, кожной чувствительности) и реализацию ее в реальном 

поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, сверстников, 

родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации  плоскопечатного шрифта об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов икт; 

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

задач;строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнение, сериацию и 

классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание поддержкой, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, остаточное зрение для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать адекватные невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития слепых обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

учебных предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык", 

"Математика",  "Окружающий мир", "Технология", "Изобразительное искусство 

(тифлографика)", "Музыка", "Физическая культура (Адаптивная физическая культура)" и 

на курсах коррекционно-развивающей области: "Социально-бытовая ориентировка", 

"Предметно-пространственная ориентировка", "Развитие осязания и мелкой моторики", 

"Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия", "Развитие 

коммуникативной деятельности", "Ритмика". 

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей области раскрывает 

определённые возможности для формирования УУД у слепых обучающихся. 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: логические действия анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей; знаково-символические действия-замещения (например, звука 

буквой); структурирование знаний; актуализация, расширение, уточнение знаний; 

алгоритмизация учебных действий; построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; моделирование 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразование модели 

(видоизменение слова); планирование, контроль и действенная проверка результата 

деятельности; творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися "образа 

Я" как творца умственной деятельности; рефлексия на основе вербальной информации из 

вне способов и условий взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов 

взаимодействия; использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

компенсаторную функцию. 

2. Литературное чтение: осмысление слепыми обучающимися "образа Я" как творца 

речевой деятельности; смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных смыслов обучающегося; самоопределение и 

самопознание на основе сравнения "образа Я" с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; чувство любви к своей Родине; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; нравственно-этического оценивание через 

выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной информации; произвольное и выразительное 

построение контекстной речи с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе с использованием аудиовизуальных средств; установление логической 

причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; структурирование знаний; формулирование собственного 

мнения и позиции; смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); взаимодействие с партнерами в системе координат  "слабовидящий  - зрячий", 

"слабовидящий - слабовидящий" при обсуждении прочитанных произведений. 

3. Иностранный язык: принятие и сохранение учебной задачи; адекватное использование 

коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения различных 

коммуникативных задач, построение монологического высказывания, владение 

диалогической формой коммуникации; построение речевого высказывания в устной и 

письменной речи; знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении 

с русским языком; структурирование знаний; учет разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умение слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
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собеседника форме; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат  

"слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - слабовидящий" при изучении иностранного 

языка; внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

4. Математика: логические и алгоритмические действия организации и решения 

математических задач; планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществление 

итогового и пошагового контроля по результату; различение способа и результата 

действия решения задач; выбор способа достижения поставленной цели; использование 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию; общие приёмы решения задач; 

восприятие "образа Я" как субъекта учебной деятельности; структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой-зрячий", "слепой-

слепой" при решении математических и практических задач; осознанное использование 

математической речи при выполнении практического задания; планирование, контроль и 

действенная проверка результата практической деятельности. 

5. Окружающий мир: формирование чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; чувство любви к своей стране, 

городу (краю); осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов 

России и мира; формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; умение принимать и сохранять учебную задачу; формирование 

экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; знание основных моральных норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

ориентацию на их выполнение; установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану 

всех анализаторов и нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и 

поступках; использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов; осуществление аналитико-

синтетической деятельности сравнения, сериацию и классификацию объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; структурирование 

знаний; адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; адекватно использовать сохранные анализаторы для 

формирования компенсаторных способов действия; умение взаимодействовать с 

партнерами в системе координат "слепой-зрячий", "слепой-слепой" в процессе изучения 

окружающего мира; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации, об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ. 

6. Изобразительное искусство (Тифлографика): личностное самоопределение, восприятие 

"образа я" как субъекта художественно-продуктивной деятельности; понимание значение 

смысла собственного учения, его результата; формирование чувства любви к стране, 

городу (родному краю); умение принимать и сохранять учебную задачу; учебно-

познавательный интерес к результату художественной деятельности; замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 
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деятельности обучающихся; формирование логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений в 

художественно-продуктивной деятельности; организация своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения; адекватное понимание своих достижений, 

умение оценивать конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; адекватное использование сенсорных 

умений, компенсаторных способов в осуществлении продуктивной деятельности; 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера; умение 

адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; расширение 

опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат "слабовидящий  - зрячий", 

"слабовидящий - слабовидящий"  в процессе освоения изобразительной деятельности. 

7. Музыка: развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; овладение доступными 

видами музыкального искусства; овладение эстетическими представлениями о 

музыкальном искусстве; формирование основ гражданской принадлежности через 

приобщение к музыкальной культуре; развитие эмоционального восприятия музыки; 

восприятие "образа я" как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; развитие 

положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для 

жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; адекватное 

использование анализаторов для формирования компенсаторных способов действия на 

музыкальном материале; участие в коллективной музыкальной деятельности; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой-зрячий", "слепой-слепой" в 

процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение) освоение системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

8. Технология: личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую 

деятельность; овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; понимание значения предметно-практической деятельности для 

жизни в социуме; умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

предметно-преобразующей деятельности; использование знаково-символических средств, 

в том числе моделей и схем, для решения предметно-практических задач; умение 

выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, классификация 

выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения трудовыми 

операциями; использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в 

предметно-практической деятельности; умение задавать вопросы (познавательного, 

уточняющего, коммуникативного характера) для ориентации в совместной с 

педагогическим работником и сверстниками деятельности; адекватно использовать 

коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач в учебном 

сотрудничестве с педагогическим работником и сверстниками в процессе предметно-

практической деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

"слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - слабовидящий"  в процессе овладения 

доступными трудовыми умениями и навыками. 

9. Адаптивная физическая культура: личностное самоопределение, восприятие "образа я" 

как субъекта физкультурной деятельности; чувство гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте российских спортсменов; понимание значения занятий физической 

культурой для сохранения и укрепления здоровья; понимание значения соблюдения 

режима дня для развития самостоятельности и социально-бытовой независимости; 
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овладение первоначальными представлениями о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение опытом выполнения 

основных видов движений; ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; овладение умением придерживаться заданной последовательности действий 

при выполнении физических упражнений; развитие мотивации к преодолению трудностей 

при выполнении физических упражнений; понимание своих достижений, умение 

оценивать правильность выполнения физических упражнений; умение предвидеть 

ближайший результат выполнения физических упражнений; умение принимать и 

запрашивать необходимую практическую помощь при выполнении физических 

упражнений; умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения 

его результативности; использование сохранных анализаторов при выполнении 

произвольных движений; умение различать способ и результат деятельности; установка 

на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; использование речи для организации и 

регуляции движения; умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат  "слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - слабовидящий" в процессе 

овладения физическими упражнениями; умение адекватно воспринимать, понимать и 

воспроизводить вербальные и невербальные средства общения при занятиях физической 

культурой. 

В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются следующие УУД: 

1.  Социально-бытовая ориентировка: личностное самоопределение, восприятие "образа я" 

как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор; понимание значения овладения навыками социально-бытовой 

ориентировки для самостоятельности; ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 

в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; овладение конкретными 

представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; развитие учебно-

познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; алгоритмизация действий 

как компенсаторный способ достижения результата по социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости 

от конкретных условий; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов социально-бытовой ориентировки; использование сохранных 

анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по социально-бытовой 

ориентировке; овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; развитие 

коммуникативной компетентности слепых обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; умение вносить в ранее освоенные бытовые и 

ориентировочные действия необходимые коррективы для достижения искомого 

результата; развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-

бытовой деятельности; построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

при общении в социально-бытовой ситуации; умение взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в совместной 

продуктивной деятельности; умение адекватно воспринимать, понимать и использовать 

вербальные и невербальные средства общения в процессе социально-бытовой 

ориентировки. 

2. Предметно-пространственная ориентировка: личностное самоопределение, восприятие 

"образа я" как субъекта, взаимодействующего с окружающим пространством; понимание 

значения овладения навыками пространственной ориентировки для самостоятельности, 
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мобильности и независимости; определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий при 

овладении топографическими представлениями; ориентация в оценках взрослых и 

сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха в самостоятельной 

пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; овладение конкретными 

пространственными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; овладение 

элементарными навыками пространственной ориентировки; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; алгоритмизация действий как компенсаторный 

способ достижения результата в пространственной ориентировке; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в зависимости от 

конкретных условий; использование сохранных анализаторов при овладении 

практическими умениями и навыками пространственной ориентировки; овладение 

сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в процессе 

обучения пространственной ориентировке; умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в системе координат  "слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - 

слабовидящий" при овладении навыками совместного передвижения с сопровождающим; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентировочных 

действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; умение вносить в 

ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррективы для достижения 

искомого результата; умение адекватно воспринимать, понимать и использовать 

вербальные и невербальные средства общения в процессе пространственной 

ориентировки. 

3. Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия: осознание 

необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в учебной и 

практической деятельности; установление связи между целью деятельности по развитию 

остаточного зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 

зрительных функций; развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, 

использование, использование адекватных учебным задачам способов чувственного 

познания; развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне соответствия 

результатов требованиям поставленной задачи; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели в условиях зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина, структура); адекватное использование информационно-познавательной 

и ориентировочно-поисковой роли зрения; осуществление аналитико-синтетической 

деятельности сравнения, сериации и классификации, выбор основания и критериев для 

указанных логических операций; развитие зрительно-моторной координации; 

использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; умение 

взаимодействовать с партнерами в системе координат "слабовидящий  - зрячий", 

"слабовидящий - слабовидящий"  с использованием остаточного зрения. 

4. Развитие осязания и мелкой моторики: личностное самоопределение, восприятие 

"образа Я" как субъекта, предметно-практической деятельности; установление связи 

между целью деятельностью по развитию осязания и мелкой моторики, мотивом, 

результатом предметно-практической деятельности; планирование, регулирование, 

контроль и оценка осязательных действий; овладение навыками осязательного 

обследования; развитие мелкой моторики; самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели в условиях осязательной деятельности; развитие учебно-

познавательной деятельности в процессе осязания; формирование внутреннего плана на 

основе поэтапной отработки алгоритма осязательных действий; контроль результата 

осязательных действий с заданным образцом с целью обнаружения отклонений и отличий; 
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умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые коррективы для 

достижения искомого результата; саморегуляция как способность мобилизации сил к 

волевому усилию в преодолении препятствий на пути осязательного познания мира; 

выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной задачи; 

контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) на основе тактильно-

осязательного способа восприятия; составление целого из частей в результате изучения 

объектов в предметно-практической деятельности; алгоритмизация осязательных 

действий как компенсаторный способ достижения результата деятельности; развитие 

двигательной сферы и координации движений. 

5. Развитие коммуникативной деятельности: личностное самоопределение, восприятие 

"образа Я" как субъекта коммуникативной деятельности; установление связи между 

целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом общения; понимание 

значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального окружения, 

своего места в нем; установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной 

и внеурочной деятельности; использование знаний и умений в области вербальной и 

невербальной коммуникации; адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения 

коммуникативных трудностей; использование компенсаторных способов, остаточного 

зрения для решения различных коммуникативных задач; постановка вопросов, 

необходимых для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнерами 

в системе координат "слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - слабовидящий" умение 

произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя. 

6. Ритмика: установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 

мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения; двигательная 

самореализация слабовидящего обучающегося; восприятие "образа я" как субъекта 

музыкально-двигательной, танцевальной деятельности; приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой танцевальной культуры и традициям, многообразию 

танцевального фольклора России, образцам народного танца; планирование и умение 

придерживаться заданной последовательности движений, действий; эстетические и 

смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в двигательном и 

творческом самовыражении; развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

координации движений; саморегуляция как способность к выполнению движений, 

двигательных действий; аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и 

оценке содержания и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; потребность в двигательной активности и 

самореализации; активное использование сохранных анализаторов для формирования 

компенсаторных способов действия овладения специальными ритмическими 

упражнениями; развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 

выполнения ритмических движений; умение различать способ и результат деятельности 

при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми на занятиях ритмической гимнастикой; алгоритмизация практических 

действий при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать с 

социальным окружением при овладении элементами танцев, танцами; развитие умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

с помощью ритмических движений и элементов танцев, двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 
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средства общения на занятиях ритмикой; умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в системе координат "слабовидящий  - зрячий", "слабовидящий - 

слабовидящий" в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

3.  Программа коррекционной работы. 

Цель: оказание помощи слабовидящим  обучающимся в освоении АООП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Задачи: 

создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия 

для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося; 

создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, способствующих 

их социальной адаптации и интеграции; 

профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 

развития; 

оптимизация процесса освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих  обучающихся в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 

процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Направления коррекционной работы и их содержание: 

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: 
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изучения и анализа данных, представленных психолого-педагогической комиссией на 

каждого обучающегося; изучения социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания слабовидящего обучающегося; наблюдения за слабовидящими обучающимся 

с целью выявления трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

проведения обследования  обучающихся с целью выявления особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей; осуществления текущей диагностики, 

позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса слепых 

обучающихся, о его продвижении в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками; мониторинга 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 слабовидящих обучающихся сохранных анализаторов; 

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области ("Социально-бытовая ориентировка", "Предметно-

пространственная ориентировка", "Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия", "Развитие осязания и мелкой моторики", "Развитие коммуникативной 

деятельности", "Ритмика", АФК) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду 

с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

закрепления, сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной 

работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

слабовидящих обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих; 

проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефектологами) 

консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего  обучающегося и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации. 

Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих, что реализуется посредством обеспечения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 
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Реализация данного направления предусматривает использование различных форм 

работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

освоение образовательной среды, повышение возможностей в предметно-

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 

ситуациях; 

осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

расширение представлений о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания слабовидящих. 

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. Данный 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 слабовидящего 

обучающегося. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня 

развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество 

с образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

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 
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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 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 
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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 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. 
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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; 

 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: 
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• 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); 

- 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 
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«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. 

«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:  
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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»;  
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- 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:  
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 «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 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. 
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«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).  

 «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: 
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• 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 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 
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 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. 

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; 
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 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: 

- 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-
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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 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: 
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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: 

- Образовательные мероприятия и программы, направленные на определение 

будущей профессии обучающихся с учетом степени нарушения зрения - 
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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 
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Всероссийская акция, посвященная Дню добровольца (волонтера) в России 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации 

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: 
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 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. 

- 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». 
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- 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. 

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; 
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- 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. 

 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; 
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 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 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: 
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 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». 

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: 
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 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 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); 
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- 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 прочными знаниями, умеющей сохранить свое здоровье, 

способной адаптироваться к условиям современного общества.  

   Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы-интерната 

предусматривает: 
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 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. 
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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 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». 
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    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 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: 
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- 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: 

- 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. 

https://vk.com/newgeneration26
https://vk.com/vmig26rzn62
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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. 

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 
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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; 

- результативности профилактики и безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- организации профориентационной работы; 

- работы школьных медиа 
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III. Организационный раздел ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся 

(варианты 4.1-4.2) 

 

1.Учебный план  

Учебный план ( Приложение № 1).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 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. 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 к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения на 

развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает  видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, математика, иностранный язык , изобразительное искусство 

(тифлографика), музыка, технология, физическая культура (адаптивная физическая 

культура), Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных 

потребностей слабовидящих  обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слабовидящих  обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния  нарушения зрения на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

социально-бытовую ориентировку, предметно-пространственную ориентировку, охрану, 

развитие и коррекцию остаточного зрения и зрительного восприятия, развитие осязания и 

мелкой моторики, развитие коммуникативной деятельности, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 
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Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 

счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

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 -4(5) классах – 40 минут, в 1 классе – 35 минут в 1 

полугодии, 40 минут – во 2 полугодии. Продолжительность перемен между уроками 10 

минут, после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе – 35 минут 

в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии, во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

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. 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-м 

семестре  - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-м- 4-м  семестре 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  30 

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). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

образовательной организации  создаются  условия, обеспечивающие возможность: 
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достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 

обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих 

обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

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. 

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: 
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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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